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1. Целевой раздел примерной основной образовательной программы основного  

общего образования 

 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего обра-

зования (далее - АООП ООО) разработана педагогическим коллективом в соответствии с 

требованиями основных нормативных документов:  

 Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»; 

 Конвенция о правах ребенка; 

 Конституция Российской Федерации; 

 Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного  общего  об-

разования,  утвержденный  приказом  Министерства  образования  и  науки  Россий-

ской  Федерации,  приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  17.12.2010 г  

№  1897  «Об  утверждении  федерального  государственного  стандарта  основного  

общего  образования»  (зарегистрирован Минюстом 01.02.2011 г. № 19644, в ред. При-

каза Минобрнауки России от 29.12.2014 «  1644)); (далее – Стандарт); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015г №26 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих об-

разовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным про-

граммам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»»; 

 Устав КГБОУ «Озерская общеобразовательная школа-интернат». 

- с учетом рекомендаций Примерной адаптированной основной образовательной про-

граммы основного общего образования, с учетом образовательных потребностей и запросов 

участников образовательных отношений, особенностей образовательной организации. 

АООП ООО представляет собой образовательную программу, адаптированную для 

обучения слабослышащих и позднооглохших обучающихся, глухих обучающихся КГБОУ 

«Озерская общеобразовательнгая школа-интернат» с учетом возрастных, типологических и 

индивидуальных особенностей обучающихся, а также их особых образовательных потреб-

ностей. 

АООП ООО наряду с обучением и воспитанием обучающихся обеспечивает коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию. 

 АООП ООО определяет содержание образования, ожидаемые результаты и условия ее реа-

лизации. 

АООП ООО в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  ООО  определяет  цели,  задачи,  

планируемые  результаты,  содержание  и  организацию  образовательной  деятельности на  

уровне  основного  общего  образования,  содержит  три  раздела:  целевой,  содержательный  

и  организационный.  Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планиру-

емые результаты  реализации  адаптированной основной  образовательной  программы  ос-

новного  общего  образования,  а  также способы определения достижения этих целей и ре-

зультатов.   

Целевой раздел включает:    пояснительную записку;    планируемые  результаты  освоения  

обучающимися  адаптированной основной  образовательной  программы основного общего 

образования;    систему  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения  основной  

образовательной программы основного общего образования.   

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего образования  и  

включает  образовательные  программы,  ориентированные  на  достижение  личностных,  

предметных и метапредметных результатов, в том числе:  программу  развития универсаль-
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ных учебных действий  на ступени основного общего  образования, включающую формиро-

вание компетенций обучающихся в области использования  информационно-коммуникаци-

онных  технологий,  учебно-исследовательской  и  проектной  деятельности;         программы 

отдельных учебных предметов, курсов;   программу  воспитания  и  социализации  обучаю-

щихся  на  ступени  основного  общего  образования,  включающую  такие  направления,  как  

духовно-нравственное  развитие  и воспитание  обучающихся,  их  социализация  и  профес-

сиональная  ориентация,  формирование  культуры здорового и безопасного образа жизни, 

экологической культуры;  программу коррекционной работы. 

  Организационный  раздел  устанавливает  общие  рамки  организации  образовательного  

процесса, а также механизм реализации компонентов адаптированной основной образова-

тельной программы.  Организационный раздел включает:   учебный  план  основного  общего  

образования,  календарный  учебный  график  и  план  внеурочной деятельности;  систему 

условий реализации адаптированной основной образовательной  программы  в соответствии 

с  требованиями Стандарта; оценочные и методические материалы.  Программа  отражает  

интересы  и  запросы  обучающихся  и  родителей  (законных  представителей)  и  направлена  

на  выполнение  социального  заказа  на  получение  образования.     

Программа  адресована  в  первую  очередь  обучающимся с нарушением слуха 5-10  клас-

сов,  которые  в  зависимости  от  притязаний  и  возможностей  могут  определиться  в  выборе  

соответствующего  образовательного маршрута, направленного на получение основного об-

щего образования.  Программа  адресована  родителям (законным представителям)  обучаю-

щихся  5-10  классов,  она  информирует  их  о  целях,  содержании  и  организации  образо-

вательного  процесса  и  предполагаемых  результатах  деятельности КГБОУ «Озерская об-

щеобразовательная школа-интернат».  Программа адресована педагогам  КГБОУ «Озерская 

общеобразовательная школа-интернат» и является ориентиром в  практической образова-

тельной деятельности.  Программа адресована администрации КГБОУ «Озерская общеобра-

зовательная школа-интернат» для осуществления  координации  деятельности  педагогиче-

ского  коллектива  по  выполнению  требований  к  результатам  и  условиям  освоения  обу-

чающимися  АООП  ООО,  для  регулирования  взаимоотношений субъектов образователь-

ного процесса.  Программа адресована учредителю  и органам управления образованием для 

повышения  эффективности оценивания образовательных результатов школы, для принятия 

управленческих  решений  на  основе  мониторинга  эффективности  процесса,  качества  

условий  и  результатов  образовательной деятельности школы. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы  

основного общего образования 
Целями реализации адаптированной основной образовательной программы основ-

ного общего образования являются:  

 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного воз-

раста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной ор-

ганизацией основной образовательной программы основного общего образования преду-

сматривает решение следующих основных задач: 

 обеспечение соответствия адаптированной основной образовательной программы 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО); 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего образования; 
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 обеспечение доступности получения качественного основного общего образова-

ния, достижение планируемых результатов освоения адаптированногй основной образова-

тельной программы основного общего образования всеми обучающимися детьми-инвали-

дами и детьми с ОВЗ; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

адаптированной образовательной программы и соответствующему усилению воспитатель-

ного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического 

сопровождения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основан-

ного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, 

созданию необходимых условий для ее самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

 взаимодействие образовательной организации при реализации основной образова-

тельной программы с социальными партнерами; 

 выявление и развитие способностей обучающихся (детей с ОВЗ и инвалидов), про-

явивших выдающиеся способности, их интересов через систему секций, студий и кружков, 

общественно полезную деятельность, в том числе с использованием возможностей образо-

вательных организаций дополнительного образования; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, школьного уклада; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной со-

циальной среды (с. Озёрки, Тальменского района) для приобретения опыта реального управ-

ления и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ори-

ентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотруд-

ничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, цен-

трами профессиональной работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы 

основного общего образования 

Основными принципами формирования  адапртированной образовательной про-

граммы являются: 

 - уважение к  личности каждого  участника образовательного процесса  -  обучающегося, 

педагога,  родителя (законного представителя);     

-соответствие  образовательного  процесса  возрастным,  а  также  индивидуальным,  психо-

логическим и физиологическим особенностям обучающихся с ОВЗ;     

-обеспечение  преемственности  начального  общего и основного  общего образования;    

-охрана здоровья и обеспечение безопасности всех детей;  

- содержательная интеграция разных предметных областей основного общего образования.  

Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход, кото-

рый предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информацион-

ного общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения многонациональ-

ного, поликультурного и поликонфессионального состава; 
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 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды раз-

вития обучающихся с ОВЗ в системе образования, переход к стратегии социального проек-

тирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, 

определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся, социальной адаптации и интеграции в обществе; 

 ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на основе 

освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности обучающе-

гося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к са-

моразвитию и непрерывному образованию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации обра-

зовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и со-

циального развития обучающихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенно-

стей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении об-

разовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося, в том числе детей, проявивших выдающиеся способности. 

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-педагогиче-

ских особенностей развития детей 11–15 лет, связанных: 

 с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и осуществ-

ляемых только совместно с классом как учебной общностью и под руководством педагога, 

от способности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к 

овладению этой учебной деятельностью на уровне основной школы в единстве мотиваци-

онно-смыслового и операционно-технического компонентов, становление которой осу-

ществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней позиции обучающегося – 

направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, 

освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, инициа-

тиву в организации учебного сотрудничества; 

 с осуществлением на каждом возрастном уровне (11–13 и 13–15 лет), благодаря 

развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные 

учебно-предметные области, качественного преобразования учебных действий: моделирова-

ния, контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых 

учебных задач к развитию способности проектирования собственной учебной деятельности 

и построению жизненных планов во временнóй перспективе; 

 с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует 

его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окру-

жающим миром; 

 с овладением коммуникативными средствами и способами организации коопера-

ции и сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обу-

чающихся с учителем и сверстниками; 

 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудниче-

ства от классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной исследова-

тельской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом подросткового 

развития - переходом к кризису младшего подросткового возраста (11–13 лет, 5–7 классы), 

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

специфическим новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие 

самосознания – представления о том, что он уже не ребенок, т. е. чувства взрослости, а также 
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внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с моралью по-

слушания, на нормы поведения взрослых. 

Второй этап подросткового развития (14–15 лет, 8–9 классы), характеризуется: 

 бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за сравни-

тельно короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенно-

стей, интересов и отношений ребенка, появлением у подростка значительных субъективных 

трудностей и переживаний; 

 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

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

тором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

 обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к 

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

их отношениях, порождающей интенсивное формирование нравственных понятий и убежде-

ний, выработку принципов, моральное развитие личности; т. е. моральным развитием лично-

сти; 

 сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между по-

требностью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной 

неуверенностью в этом, проявляющимися в разных формах непослушания, сопротивления и 

протеста; 

 изменением социальной ситуации развития: ростом информационных перегрузок, 

характером социальных взаимодействий, способами получения информации (СМИ, телеви-

дение, Интернет). 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формиро-

вания новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с ак-

тивной позицией педагога, а также с адекватностью построения образовательного процесса 

и выбором условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной 

взрослости подростка требует и от родителей (законных представителей) решения соответ-

ствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на новый. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной  

образовательной программы основного общего образования 

1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения адаптированной основной образовательной про-

граммы основного общего образования (АООП ООО) представляют собой систему ведущих 

целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих со-

держательную основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между требова-

ниями 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 со-

циализации, с одной стороны, и системы оценки результатов – с другой.  

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов — 

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

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

ния, особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе госу-

дарственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач требует 

от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и специфических для 

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

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

дующего обучения. 
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В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования 

система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения ожи-

даемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей перспективы 

их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину развития обучаю-

щихся, поощрять продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории обу-

чения с учетом зоны ближайшего развития ребенка. 

1.2.2. Структура планируемых результатов 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие ос-

новной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности обучаю-

щихся, их способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы пред-

ставлены в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и детализируют 

основные направленности этих  результатов. Оценка достижения этой группы планируемых 

результатов ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исклю-

чительно неперсонифицированной информации. 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий,  раскрывают 

и детализируют основные направленности метапредметных результатов. 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы пред-

ставлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и детали-

зируют их. 

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник 

получит возможность научиться», относящихся к каждому учебному предмету: «Русский 

язык», «Литература», «Иностранный язык», «История России. Всеобщая история», «Обще-

ствознание», «География», «Математика», «Информатика», «Физика», «Биология», «Хи-

мия», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура»,  

«Основы безопасности жизнедеятельности», «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России». 

Планируемые предметные результаты освоения родного языка и родной литературы 

разрабатываются в соответствии с содержанием и особенностями изучения этих курсов 

учебно-методическими объединениями (УМО) субъектов Российской Федерации. 

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

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

опорным учебным материалом ожидается от выпускника. Критериями отбора результатов 

служат их значимость для решения основных задач образования на данном уровне и необхо-

димость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения 

большинством обучающихся. Иными словами, в этот блок включается круг учебных задач, 

построенных на опорном учебном материале, овладение которыми принципиально необхо-

димо для успешного обучения и социализации и которые могут быть освоены всеми обуча-

ющихся. 

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

выносится на итоговое оценивание, которое может осуществляться как в ходе обучения (с 

помощью накопленной оценки или портфеля индивидуальных достижений), так и в конце 

обучения, в том числе в форме государственной итоговой аттестации. Оценка достижения 

планируемых результатов этого блока на уровне ведется с помощью заданий базового 

уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития большинства обу-

чающихся, – с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающи-

мися заданий базового уровня служит единственным основанием для положительного реше-

ния вопроса о возможности перехода на следующий уровень обучения. 
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В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые ре-

зультаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навы-

ков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или выступаю-

щих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень достижений, 

соответствующий планируемым результатам этого блока, могут продемонстрировать от-

дельные мотивированные и способные обучающиеся. В повседневной практике преподава-

ния цели данного блока  не отрабатываются со всеми без исключения обучающимися как в 

силу повышенной сложности учебных действий, так и в силу повышенной сложности учеб-

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

достижения планируемых результатов  ведется преимущественно в ходе процедур, допуска-

ющих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информа-

ции. Соответствующая группа результатов в тексте выделена курсивом.  

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока 

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

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

возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высоким (по сравнению с 

базовым) уровнем достижений и выявить динамику роста численности наиболее подготов-

ленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых 

ведется оценка достижения планируемых результатов данного блока, не является препят-

ствием для перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев достижение планиру-

емых результатов этого блока целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оце-

нивания, а полученные результаты фиксировать в виде накопленной оценки (например, в 

форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, 

что при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достиже-

ние планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических 

технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

1.2.3. Личностные результаты освоения основной образовательной  

программы 

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

шлому и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и долга 

перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значи-

мость использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение лич-

ностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежно-

сти, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного насле-

дия народов России и человечества (идентичность человека с российской многонациональ-

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

современной России); усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценно-

стей многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжела-

тельное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов 

России и народов мира, воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной. 

2. Формирование отвественного отношения к учению, готовность и способность обу-

чающихся 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 пред-

почтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

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

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

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведе-

ния, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 
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нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к рели-

гиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нрав-

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

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

требительстве; сформированность представлений об основах светской этики, культуры тра-

диционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в ста-

новлении гражданского общества и российской государственности; понимание значения 

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

семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

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

языковое, духовное многообразие современного мира. 

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

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способ-

ность 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, готов-

ность 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 пре-

делах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и эко-

номических 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 жизнеде-

ятельности подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего 

с социальной средой и социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта 

социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятель-

ности; интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительно-

сти, ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации совместной де-

ятельности, 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; интериориза-

ция правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситу-

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

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия наро-

дов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформиро-

ванность основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной куль-

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

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

ностному 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 произве-

дениями, сформированность активного отношения к традициям художественной культуры 

как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 
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9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современ-

ному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной ре-

флексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к 

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

ческому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществ-

лению природоохранной деятельности). 

1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникатив-

ные), способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, са-

мостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации учеб-

ного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образова-

тельной траектории. 

Межпредметные понятия 

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

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

овладение обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков ра-

боты с информацией, участие в проектной деятельности. В основной школе на всех предме-

тах будет продолжена работа по формированию и развитию основ читательской компетен-

ции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших пла-

нов: продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего акту-

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

социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематиче-

ском чтении как в средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений че-

ловека и общества, создания образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на 

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

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

● систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

● выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 

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

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

диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

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

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответ-

ственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности. В процессе ре-

ализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекват-

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

получат возможность развить способности к разработке нескольких вариантов решений, к 

поиску нестандартных решений, анализу результатов поиска и выбору наиболее приемле-

мого решения. 

Достижение планируемых результатов будет организовано путём  изучения всех пред-

метов учебного плана, а также во внеурочной деятельности  обучающихся КГБОУ «Озер-

ская общеобразовательная школа-интернат».   

В соответствии с ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных дей-

ствий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

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

вые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей по-

знавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

● анализировать существующие и планировать будущие образовательные резуль-

таты; 

● определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых образователь-

ных результатов; 

● идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных за-

планированных образовательных результатов; 

● выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в отдель-

ных случаях — прогнозировать конечный результат; 

● ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной деятельности 

с учетом выявленных затруднений и существующих возможностей; 

● обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для достижения об-

разовательных результатов. 

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

нативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познава-

тельных задач. Обучающийся сможет: 

● определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной за-

дачей 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 выпол-

нения учебной и познавательной задачи; 

● выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (определять целевые 

ориентиры, формулировать адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обос-

новывая логическую последовательность шагов); 

● выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели; 

● составлять план решения проблемы (описывать жизненный цикл выполнения про-

екта, алгоритм проведения исследования); 

● определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

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

решения практических задач; 

● планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекто-

рию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы дей-

ствий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соот-

ветствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

● различать результаты и способы действий при достижении результатов; 

● определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых результатов 

и критерии оценки своей учебной деятельности; 

● систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии достижения 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

● отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самокон-

троль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

● оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя причины достижения 

или отсутствия планируемого результата; 
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● находить необходимые и достаточные средства для выполнения учебных действий 

в изменяющейся ситуации; 

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

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик/показателей 

результата; 

● устанавливать связь между полученными характеристиками результата и характе-

ристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение ха-

рактеристик процесса для получения улучшенных характеристик результата; 

● соотносить свои действия с целью обучения. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные воз-

можности ее решения. Обучающийся сможет: 

● определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

● анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

● свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся средств; 

● оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно опреде-

ленным 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 результа-

тов.  

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществле-

ния осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

● анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятель-

ность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

● соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы о причинах ее успешности/эффективности или неуспешно-

сти/неэффективности, находить способы выхода из критической ситуации; 

● принимать решение в учебной ситуации и оценивать возможные последствия при-

нятого решения; 

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

ствий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

● демонстрировать приемы регуляции собственных психофизиологических/эмоцио-

нальных состояний. 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, клас-

сифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанав-

ливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (ин-

дуктивное, 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 соподчинен-

ных ему слов; 

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

и объяснять их сходство или отличия; 

● объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

● различать/выделять явление из общего ряда других явлений; 
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● выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, выяв-

лять причины возникновения наблюдаемых явлений или событий; 

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

явлений к общим закономерностям; 

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

их общие признаки и различия; 

● излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой за-

дачи; 

● самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать 

и применять способ проверки достоверности информации; 

● объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познаватель-

ной и исследовательской деятельности; 

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

чинно-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 дан-

ные 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 су-

щественных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии 

с ситуацией; 

● переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) представления в текстовое и наоборот; 

● строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

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

● строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

● анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) с точки зрения решения проблемной ситуа-

ции, достижения поставленной цели и/или на основе заданных критериев оценки про-

дукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

● находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятель-

ности); 

● ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структу-

рировать текст; 

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

● резюмировать главную идею текста; 

● преобразовывать текст, меняя его модальность (выражение отношения к содержа-

нию текста, целевую установку речи), интерпретировать текст (художественный и нехудо-

жественный — учебный, научно-популярный, информационный); 

● критически оценивать содержание и форму текста. 

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

знавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

● определять свое отношение к окружающей среде, к собственной среде обитания; 
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● анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организ-

мов; 

● проводить причинный и вероятностный анализ различных экологических ситуа-

ций; 

● прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на другой 

фактор; 

● распространять экологические знания и участвовать в практических мероприятиях 

по защите окружающей среды. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей, 

справочников, открытых источников информации и электронных поисковых систем. Обуча-

ющийся сможет: 

● определять необходимые ключевые поисковые слова и формировать корректные 

поисковые запросы; 

● осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, базами зна-

ний, справочниками; 

● формировать множественную выборку из различных источников информации для 

объективизации результатов поиска; 

● соотносить полученные результаты поиска с задачами и целями своей деятельно-

сти. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество с педагогом и совместную дея-

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

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; форму-

лировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

● определять возможные роли в совместной деятельности; 

● играть определенную роль в совместной деятельности; 

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

мнение (точку зрения), доказательства (аргументы); 

● определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или пре-

пятствовали продуктивной коммуникации; 

● строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельно-

сти; 

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

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль; 

● критически относиться к собственному мнению, уметь признавать ошибочность 

своего мнения (если оно ошибочно) и корректировать его; 

● предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

● выделять общую точку зрения в дискуссии; 

● договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставлен-

ной перед группой задачей; 

● организовывать эффективное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

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

● устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непонима-

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

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей ком-

муникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регу-

ляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической кон-

текстной речью. Обучающийся сможет в силу своих психофизических особенностей детей с 

нарушением слуха : 

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

● представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной дея-

тельности; 

● соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответ-

ствии с коммуникативной задачей; 

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

рамках диалога; 

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

● создавать письменные тексты различных типов с использованием необходимых ре-

чевых средств; 

● использовать средства логической связи для выделения смысловых блоков своего 

выступления; 

● использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с коммуника-

тивной задачей; 

● оценивать эффективность коммуникации после ее завершения. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информаци-

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

● целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

● использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные языки в со-

ответствии с условиями коммуникации; 

● оперировать данными при решении задачи; 

● выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные техноло-

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

докладов, рефератов, создания презентаций и др.; 

● использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

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

формационную гигиену и правила информационной безопасности. 
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1.2.5. Предметные результаты 

1.2.5.1. Русский язык 

Выпускник научится: 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информацион-

ными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, про-

смотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной пере-

работки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функ-

ционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональ-

ных разновидностей языка; 

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные моно-

логические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, 

сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского литературного 

языка и речевого этикета; 

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюде-

нием норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

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

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка; 

 использовать знание алфавита при поиске информации; 

 различать значимые и незначимые единицы языка; 

 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по за-

данным параметрам их звукового состава; 

 членить слова на слоги и правильно их переносить; 

 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изме-

нении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцентологиче-

скими нормами; 

 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, грамма-

тического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав слова, уточ-

нять 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 (мета-

фора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

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

и междометия; 

 проводить морфологический анализ слова; 

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов; 

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

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

 находить грамматическую основу предложения; 

 распознавать главные и второстепенные члены предложения; 
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 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной струк-

туры; 

 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологиче-

ский анализ в практике правописания; 

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки зна-

ков препинания в предложении; 

 использовать орфографические словари. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 

общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные 

причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выра-

зительного словоупотребления; 

 опознавать различные выразительные средства языка;  

 писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интер-

вью, очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуника-

ции для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности;  

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

 использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексиче-

ского значения слова; 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

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

своей познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернатив-

ные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познаватель-

ных задач. 

 

1.2.5.2. Литература 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основ-

ного общего образования предметными результатами изучения предмета «Литература» яв-

ляются: 

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего раз-

вития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и 

себя в этом мире, как в способе своего эстетического и интеллектуального удовлетворения; 

 восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа (от-

ражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (содержащей смыслы, 

важные для человечества в целом); 

 обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстети-

ческих возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений россий-

ской культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вку-

сом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и пись-
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менных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитиче-

ского и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, созна-

тельно планировать свое досуговое чтение; 

 развитие способности понимать литературные художественные произведения, во-

площающие разные этнокультурные традиции; 

 овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе по-

нимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, де-

лового, публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, кри-

тически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину 

жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального вос-

приятия, но и интеллектуального осмысления. 

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные уме-

ния, формируемые у обучающихся в результате освоения программы по литературе основ-

ной школы (в скобках указаны классы, когда эти умения стоит активно формировать; в этих 

классах можно уже проводить контроль сформированности этих умений): 

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

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

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

 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики (5–

6 кл.); оценивать систему персонажей (6–7 кл.); 

 находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

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

особенности языка и стиля писателя (7–10 кл.); 

 определять родо-жанровую специфику художественного произведения (5–10 кл.);  

 объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и 

эстетической проблематики произведений (7–10 кл.); 

 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи 

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

произведения разных жанров (8–10 кл.); 

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

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

своем уровне);  

 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в 

каждом классе – умение пользоваться терминами, изученными в этом и предыдущих клас-

сах) как инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 

 представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные во-

просы (в каждом классе – на своем уровне); вести учебные дискуссии (7–10 кл.); 

 собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составле-

ния плана, тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, ли-

тературно-творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или самостоя-

тельно/под руководством учителя выбранную литературную или публицистическую тему, 

для организации дискуссии  (в каждом классе – на своем уровне); 

 выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать 

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

 выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 

произведений художественной литературы, передавая личное отношение к произведению (5-

9 класс);  

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с эн-
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циклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой (5–10 кл.); пользо-

ваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интер-

нете (5–10 кл.) (в каждом классе – на своем уровне). 

При планировании предметных результатов освоения программы следует учитывать, 

что формирование различных умений, навыков, компетенций происходит у разных обучаю-

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

При оценке предметных результатов обучения литературе следует учитывать не-

сколько основных уровней сформированности читательской культуры.  

I уровень определяется наивно-реалистическим восприятием литературно-художе-

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

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

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

ских позиций. Такое эмоциональное непосредственное восприятие, создает основу для фор-

мирования осмысленного и глубокого чтения, но с точки зрения эстетической еще не явля-

ется достаточным. Оно характеризуется способностями читателя воспроизводить содер-

жание литературного произведения, отвечая на тестовые вопросы (устно, письменно) типа 

«Что? Кто? Где? Когда? Какой?», кратко выражать/определять свое эмоциональное отноше-

ние к событиям и героям – качества последних только называются/перечисляются; способ-

ность к обобщениям проявляется слабо. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности чита-

телей I уровня, относятся акцентно-смысловое чтение; воспроизведение элементов содержа-

ния произведения в устной и письменной форме (изложение, действие по действия по задан-

ному алгоритму с инструкцией); формулировка вопросов; составление системы вопросов и 

ответы на них (устные, письменные).  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

 выразительно прочтите следующий фрагмент;  

 определите, какие события в произведении являются центральными; 

 определите, где и когда происходят описываемые события; 

 опишите, каким вам представляется герой произведения, прокомментируйте слова 

героя;  

 выделите в тексте наиболее непонятные (загадочные, удивительные и т. п.) для вас 

места;  

 ответьте на поставленный учителем/автором учебника вопрос;  

 определите, выделите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся де-

тали и т. п.  

II уровень сформированности читательской культуры характеризуется тем, что обу-

чающийся понимает обусловленность особенностей художественного произведения автор-

ской волей, однако умение находить способы проявления авторской позиции у него пока от-

сутствуют 

У читателей этого уровня формируется стремление размышлять над прочитанным, 

появляется умение выделять в произведении значимые в смысловом и эстетическом плане 

отдельные элементы художественного произведения, а также возникает стремление нахо-

дить и объяснять связи между ними. Читатель этого уровня пытается аргументированно от-

вечать на вопрос «Как устроен текст?» ,умеет выделять крупные единицы произведения, пы-

тается определять связи между ними для доказательства верности понимания темы, про-

блемы и идеи художественного текста. 

 К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности чи-

тателей, достигших  II уровня, можно отнести устное и письменное выполнение аналитиче-

ских процедур с использованием теоретических понятий (нахождение элементов текста; 
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наблюдение, описание, сопоставление и сравнение выделенных единиц; объяснение функ-

ций каждого из элементов; установление связи между ними; создание комментария на основе 

сплошного и хронологически последовательного анализа – пофразового (при анализе стихо-

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

проведение целостного и межтекстового анализа).  

 Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

 выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся 

детали и т. п.;  

 покажите, какие особенности художественного текста проявляют позицию его 

автора; 

 покажите, как в художественном мире произведения проявляются черты реаль-

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

 проанализируйте фрагменты, эпизоды текста (по предложенному алгоритму и 

без него); 

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

между разными произведениями);  

 определите жанр произведения, охарактеризуйте его особенности;  

 дайте свое рабочее определение следующему теоретико-литературному поня-

тию. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется поверх-

ностно; ученик знает формулировки теоретических понятий и может пользоваться ими при 

анализе произведения (например, может находить в тексте тропы, элементы композиции, 

признаки жанра), но не умеет пока делать «мостик» от этой информации к тематике, пробле-

матике и авторской позиции. 

III уровень определяется умением воспринимать произведение как художественное 

целое, концептуально осмыслять его в этой целостности, видеть воплощенный в нем автор-

ский замысел. Читатель, достигший этого уровня, сумеет интерпретировать художественный 

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

построено так, а не иначе? Какой художественный эффект дало именно такое построение, 

какой вывод на основе именно такого построения мы можем сделать о тематике, проблема-

тике и авторской позиции в данном конкретном произведении?».  

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности чита-

телей, достигших  III уровня, можно отнести устное или письменное истолкование художе-

ственных функций особенностей поэтики произведения, рассматриваемого в его целостно-

сти, а также истолкование смысла произведения как художественного целого; создание эссе, 

научно-исследовательских заметок (статьи), доклада на конференцию, рецензии, сценария и 

т.п.  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

 выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся 

детали и т. п.  

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

 определите позицию автора и способы ее выражения; 

 проинтерпретируйте выбранный фрагмент произведения;  

 объясните (устно, письменно) смысл названия произведения; 

 озаглавьте предложенный текст (в случае если у литературного произведения 

нет заглавия); 

 напишите сочинение-интерпретацию;  

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

«распаковки» смыслов художественного текста как дважды «закодированного» (естествен-

ным языком и специфическими художественными средствами1).  

Разумеется, ни один из перечисленных уровней читательской культуры не реализу-

ется в чистом виде, тем не менее, условно можно считать, что читательское развитие школь-

ников, обучающихся в 5–6 классах, соответствует первому уровню; в процессе литератур-

ного образования учеников 7–8 классов формируется второй ее уровень; читательская куль-

тура учеников 9 класса характеризуется появлением элементов третьего уровня. Это следует 

иметь в виду при осуществлении в литературном образовании разноуровневого подхода к 

обучению, а также при проверке качества его результатов.  

Успешное освоение видов учебной деятельности, соответствующей разным уровням 

читательской культуры, и способность демонстрировать их во время экзаменационных ис-

пытаний служат критериями для определения степени подготовленности обучающихся ос-

новной школы. Определяя степень подготовленности, следует учесть условный характер со-

отнесения описанных заданий и разных уровней читательской культуры. Показателем до-

стигнутых школьником результатов является не столько характер заданий, сколько качество 

их выполнения. Учитель может давать одни и те же задания (определите тематику, пробле-

матику и позицию автора и докажите свое мнение) и, в зависимости от того, какие именно 

доказательства приводит ученик, определяет уровень читательской культуры и выстраивает 

уроки так, чтобы перевести ученика на более высокий для него уровень (работает в «зоне 

ближайшего развития»). 

 

1.2.5.3. 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 речевого этикета, принятые в стране изучае-

мого языка.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями;  

 брать и давать интервью; 

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

д.). 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную нагляд-

ность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тема-

тики; 

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

(ключевые слова, план, вопросы);  

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 

 описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ во-

просы. 

Выпускник получит возможность научиться:  

                                                           
1 см. Лотман Ю. М. История и типология русской культуры. СПб.: Искусство-СПБ, 2002. С. 16 
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 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в со-

ответствии с предложенной ситуацией общения; 

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 

расписание и т. п.); 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится:  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую ин-

формацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и не-

которое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух тек-

стов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение  

Выпускник научится:  

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содер-

жащие отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные не-

изученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, пред-

ставленную в явном и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом мате-

риале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложен-

ных в несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущен-

ных фрагментов. 

Письменная речь  

Выпускник научится:  

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

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

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреб-

лением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания 

(объемом 30–40 слов, включая адрес); 

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

этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запраши-

вать 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: 
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 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных уст-

ных высказываниях; 

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

письмо-стимул; 

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таб-

лицы, 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 повест-

вовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, 

восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соот-

ветствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрип-

цию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

муникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

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

зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, спе-

циальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило от-

сутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать британские и американские варианты английского языка в прослушан-

ных 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 те-

матики основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лек-

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

многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуни-

кативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения 

и конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуника-

тивной задачей; 
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 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:  

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

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

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

‒ имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic, -ian/an, -

ing; -ous, -able/ible, -less, -ive; 

‒ наречия при помощи суффикса -ly; 

‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицатель-

ных префиксов un-, im-/in-; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые гла-

голы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обес-

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

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

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

образовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксиче-

скими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной за-

дачей в коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложе-

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

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в утвердитель-

ной и отрицательной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные про-

стые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определен-

ном 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 сочинитель-

ными союзами and, but, or; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

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

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях 

в настоящем и прошедшем времени; 

 распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера 

(Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального характера (Condi-

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

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе 

и во множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 
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 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ неопреде-

ленным/нулевым артиклем; 

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

ектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, неопре-

деленные и их производные, относительные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, срав-

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

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

ражающие количество (many/much, few/a few, little/a little); наречия в положительной, срав-

нительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных времен-

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

Continuous, Present Perfect; 

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выра-

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

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

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

 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного 

залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

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

логи, употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с сою-

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

which, that; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами 

whoever, whatever, however, whenever; 

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

… as; either … or; neither … nor; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

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

doing something; Stop talking; 

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

look / feel / be happy; 

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, 

в правильном порядке их следования; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действитель-

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

 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога 

Future Simple Passive, Present Perfect Passive; 

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

 распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм гла-

гола (инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного существительного) без разли-

чения 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: 
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 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформаль-

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

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных выска-

зываний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изуча-

емого языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос 

при говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говоре-

нии; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

 

1.2.5.4. История России. Всеобщая история2 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего обра-

зования предполагают, что у учащегося сформированы: 

 целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и 

государств как необходимой основы миропонимания и познания современного общества; о 

преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте и 

роли России в мировой истории; 

 базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития че-

ловеческого общества с древности до наших дней; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исто-

рического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и со-

временности; 

 способность применять исторические знания для осмысления общественных собы-

тий и явлений прошлого и современности; 

 умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую ин-

формацию различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную 

принадлежность и познавательную ценность; способность определять и аргументировать 

свое отношение к ней; 

 умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историче-

скими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию; 

 уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего 

и других народов; готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

                                                           
2 Планируемые результаты представлены в виде общего перечня для курсов отечественной и всеобщей истории. 

Это объясняется тем, что при разработке планируемых результатов за основу принята структура познаватель-

ной деятельности школьников. В широком смысле речь идет о методологической общности. В то же время 

общий перечень способствует установлению содержательных связей курсов отечественной и всеобщей исто-

рии, что всегда является актуальной задачей для преподавателей. В календарно-тематическом планировании и 

вметодических разработках планируемые результаты могут конкретизироваться применительно к курсу, раз-

делу, теме. 
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История Древнего мира (5 класс) 

Выпускник научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

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

• использовать историческую карту как источник информации о расселении челове-

ческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних цивили-

заций и государств, местах важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных па-

мятниках Древнего мира; 

• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древно-

сти, памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устрой-

ства древних обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», «республика», «за-

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

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

лигиозных верований людей в древности; 

• объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства памятни-

ков древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искус-

ства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя древних государств; 

• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 

общее и различия; 

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия 

древних обществ в мировой истории. 

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

вв.) (6 класс) 

Выпускник научится: 

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

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

тории; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об эко-

номических 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 об-

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

рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 

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

ношений, политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, господство-

вавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового 

человека о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей исто-

рии Средних веков; 

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

щие черты и особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», «центра-

лизованное государство» и др.); 
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• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних 

веков. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 

Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них об-

щее и различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описа-

ния памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чем заключа-

ются их художественные достоинства и значение. 

История Нового времени. Россия в XVI – ХIХ веках (7–10 класс) 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового вре-

мени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового 

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

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и 

других государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического разви-

тия, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, за-

воеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей 

истории Нового времени;  

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в Рос-

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

рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Но-

вого времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополни-

тельной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

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

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

понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного дви-

жения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и обществен-

ных ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 

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

ствий между народами и др.); 

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

ские ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 

времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и поли-

тическое развитие России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора 

и др.); 

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

чались общие черты и особенности;  

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

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

 



31 

 
 

1.2.5.5. Обществознание 

Человек. Деятельность человека 

Выпускник научится: 

 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики 

его природы; 

 характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности под-

росткового возраста; 

 в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основ-

ные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

 характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей 

человека; 

 приводить примеры основных видов деятельности человека; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с раз-

личными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное отно-

шение к различным способам разрешения межличностных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связан-

ных с деятельностью человека; 

 оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

 оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах по-

казывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

межличностных конфликтов; 

 моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия 

группы на человека, делать выводы. 

Общество 

Выпускник научится: 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль 

природы в жизни человека; 

 распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

 характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оцени-

вать социальные явления с позиций общественного прогресса; 

 различать экономические, социальные, политические, культурные явления и про-

цессы общественной жизни; 

 выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на си-

туациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

 характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, 

раскрывать причины экологического кризиса; 

 на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и 

осуществлять на практике экологически рациональное поведение; 

 раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и 

личность;  

 конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сфе-

рах общественной жизни; 

 выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризо-

вать основные направления общественного развития; 

 осознанно содействовать защите природы. 
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Социальные нормы 

Выпускник научится: 

 раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведе-

ния человека; 

 различать отдельные виды социальных норм; 

 характеризовать основные нормы морали; 

 критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, полу-

ченную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные дан-

ные; применять полученную информацию для определения собственной позиции, для соот-

несения своего поведения и поступков других людей с нравственными ценностями; 

 раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры про-

явления этих качеств из истории и жизни современного общества; 

 характеризовать специфику норм права; 

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

 раскрывать сущность процесса социализации личности; 

 объяснять причины отклоняющегося поведения; 

 описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося по-

ведения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 

моральных устоев на развитие общества и человека; 

 оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры 

Выпускник научится: 

 характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое 

мнение о явлениях культуры; 

 описывать явления духовной культуры; 

 объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

 оценивать роль образования в современном обществе; 

 различать уровни общего образования в России; 

 находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах разви-

тия культуры из адаптированных источников различного типа; 

 описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное отно-

шение к ним; 

 объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

 учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей 

профессиональной деятельности; 

 раскрывать роль религии в современном обществе; 

 характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений 

культуры; 

 характеризовать основные направления развития отечественной культуры в со-

временных условиях; 

 критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких 

направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 

Социальная сфера 

Выпускник научится: 
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 описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать ос-

новные социальные общности и группы; 

 объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

 характеризовать ведущие направления социальной политики Российского государ-

ства; 

 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 разреше-

ния;  

 характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в 

обществе; 

 раскрывать основные роли членов семьи;  

 характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать 

верные критерии для оценки безопасных условий жизни; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное отноше-

ние к различным способам разрешения семейных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций ис-

торизма; 

 выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам мо-

лодежи; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное отноше-

ние к различным способам разрешения семейных конфликтов; 

 формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый 

образ жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями без-

опасности жизнедеятельности; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике се-

мейных конфликтов; 

 находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной поли-

тике из адаптированных источников различного типа. 

Политическая сфера жизни общества 

Выпускник научится: 

 объяснять роль политики в жизни общества; 

 различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их приме-

рами; 

 давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 

 различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные при-

знаки; 

 раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; 

 называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах; 

 характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреп-

лении нашего государства; 
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 соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обос-

нованные выводы. 

Гражданин и государство 

Выпускник научится: 

 характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть ор-

ганы государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию; 

 объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 

 раскрывать достижения российского народа; 

 объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

 называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, гаран-

тированные Конституцией РФ; 

 осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

 характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на 

положение России в мире; 

 использовать знания и умения для формирования способности уважать права дру-

гих людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ. 

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 

 характеризовать систему российского законодательства; 

 раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 

 характеризовать гражданские правоотношения; 

 раскрывать смысл права на труд; 

 объяснять роль трудового договора; 

 разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

отношениях; 

 характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

 характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 

 конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

 характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

 раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 

 анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, се-

мейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять 

признаки правонарушения, проступка, преступления; 

 исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и инте-

ресов детей, оставшихся без попечения родителей; 

 находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную 

из доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; приме-

нять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других 

людей с нормами поведения, установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модель-

ных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, 

основанного на уважении к закону и правопорядку; 

 оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный воз-

можный вклад в их становление и развитие; 

 осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами 

и средствами. 
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Экономика 

Выпускник научится: 

 объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

 различать основных участников экономической деятельности: производителей и 

потребителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное поведе-

ние субъектов экономической деятельности; 

 раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

 характеризовать основные экономические системы, экономические явления и про-

цессы, сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об экономи-

ческих системах; 

 характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать 

действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

 объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать 

структуру бюджета государства; 

 называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

 характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

 раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

 анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа; анализировать несложные статистические данные, отражаю-

щие экономические явления и процессы; 

 формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 

вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный опыт; 

использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической 

деятельности; оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности; 

 раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

 характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 

 использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников эконо-

мической деятельности; 

 обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую инфор-

мацию, получаемую из неадаптированных источников; 

 выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описа-

нием состояния российской экономики; 

 анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся прак-

тики и модели поведения потребителя; 

 решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие ти-

пичные ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

 грамотно применять полученные знания для определения экономически рациональ-

ного поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 

 

1.2.5.6. География 

Выпускник научится: 

 выбирать источники географической информации (картографические, статистиче-

ские, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные реша-

емым задачам;  
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 ориентироваться в источниках географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): нахо-

дить и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и коли-

чественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, их 

положение в пространстве по географическим картам разного содержания и другим источ-

никам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую географиче-

скую информацию, представленную в одном или нескольких источниках; 

 представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географиче-

ского описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и прак-

тико-ориентированных задач; 

 использовать различные источники географической информации (картографиче-

ские, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) 

для решения различных учебных и практико-ориентированных задач: выявление географи-

ческих зависимостей и закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе ана-

лиза, обобщения и интерпретации географической информации объяснение географических 

явлений и процессов (их свойств, условий протекания и географических различий); расчет 

количественных показателей, характеризующих географические объекты, явления и про-

цессы; составление простейших географических прогнозов; принятие решений, основанных 

на сопоставлении, сравнении и/или оценке географической информации; 

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, ат-

мосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, 

направления и скорости течения водных потоков; 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и 

проводить их простейшую классификацию; 

 использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях 

между изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения 

их свойств, условий протекания и различий; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов при-

роды в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

 различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические про-

цессы и явления, характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных ре-

гионов и стран; 

 использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными демографиче-

скими процессами и явлениями для решения различных учебных и практико-ориентирован-

ных задач; 

 описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;  

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности при-

роды и населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

 устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, ма-

териальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека к разным 

природным условиям; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  

 приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

 различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государ-

ственной территорией и исключительной экономической зоной России; 

 оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей 

на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 
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 использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для решения 

практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени территорий 

в контексте  реальной жизни; 

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности при-

роды России и ее отдельных регионов; 

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий России; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

 оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдель-

ных территорий России;  

 использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных 

территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной 

жизни; 

 различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и явле-

ния, характеризующие динамику численности населения России и отдельных регионов; фак-

торы, определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, особенности 

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

качестве и уровне жизни населения; 

 использовать знания о естественном и механическом движении населения, поло-

возрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и 

религиозном составе населения России для решения практико-ориентированных задач в кон-

тексте реальной жизни; 

 находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседнев-

ного характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных 

процессов или закономерностей; 

 различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; функциональ-

ную и территориальную структуру хозяйства России; 

 использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения 

отраслей экономики России для объяснения особенностей отраслевой, функциональной и 

территориальной структуры хозяйства России на основе анализа факторов, влияющих на раз-

мещение 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 Рос-

сии; 

 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности 

жизни, качества населения России с мировыми показателями и показателями других стран;  

 уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, ис-

пользовать компас для определения азимута;  

 описывать погоду своей местности;  

 объяснять расовые отличия разных народов мира; 

 давать характеристику рельефа своей местности;  

 уметь выделять в записках путешественников географические особенности терри-

тории 

 приводить примеры современных видов связи, применять  современные виды связи 

для решения  учебных и практических задач по географии; 

 оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 создавать простейшие географические карты различного содержания; 

 моделировать географические объекты и явления; 

 работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источни-

ками географической информации; 

 подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о со-

временных исследованиях Земли; 

 ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохра-

нения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 

 приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении соци-

ально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического ис-

пользования географических знаний в различных областях деятельности; 

 воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания 

в научно-популярной литературе и средствах массовой информации; 

 составлять описание природного комплекса;выдвигать гипотезы о связях и зако-

номерностях событий, процессов, объектов, происходящих в географической оболочке; 

 сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих гло-

бальных изменений климата; 

 оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений кли-

мата для отдельных регионов и стран; 

 объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных терри-

торий в связи с природными и социально-экономическими факторами; 

 оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими из-

менениями, а также развитием глобальной коммуникационной системы; 

 давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, оце-

нивать границы с точки зрения их доступности; 

 делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в резуль-

тате изменения их компонентов; 

 наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

 давать характеристику климата своей области (края, республики); 

 показывать на карте артезианские бассейны и области распространения много-

летней мерзлоты; 

 выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изме-

нении численности населения России, его половозрастной структуры, развитии человече-

ского капитала; 

 оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

 объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов 

России 

 выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации 

гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 

 обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России; 

 выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой эко-

номике; 

 объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем че-

ловечества; 

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 
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1.2.5.7. Математика 

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

печения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне): 

 Оперировать на базовом уровне3 понятиями: множество, элемент множества, под-

множество, принадлежность; 

 задавать множества перечислением их элементов; 

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать логически некорректные высказывания. 

Числа 

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

новенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число; 

 использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при 

выполнении вычислений; 

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

решении несложных задач; 

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

 сравнивать рациональные числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из дру-

гих учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей 

 Представлять данные в виде таблиц, диаграмм,  

 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы. 

Текстовые задачи 

 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические дей-

ствия; 

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

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

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от 

условия к требованию или от требования к условию; 

 составлять план решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

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

реки; 

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

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

три величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

 находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное отно-

шение двух чисел, находить процентное снижение или процентное повышение величины; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

                                                           
3 Здесь и далее – распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять 

действия в соответствии с определением и простейшими свойствами понятий, конкретизировать примерами 

общие понятия. 
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В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в задаче 

(делать прикидку)  

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

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

ломаная, угол, многоугольник, треугольник и четырехугольник, прямоугольник и квадрат, 

окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар. Изображать изучаемые фи-

гуры от руки и с помощью линейки и циркуля. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 решать практические задачи с применением простейших свойств фигур.  

Измерения и вычисления 

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

для измерений длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади прямо-

угольников; 

 выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в ре-

альной жизни. 

История математики 

 описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития мате-

матики как науки; 

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

всемирной историей. 

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

ности успешного продолжения образования на базовом и углубленном уровнях) 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать4 понятиями: множество, характеристики множества, элемент 

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

 определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению 

множеств; задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать логически некорректные высказывания;  

 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики. 

Числа 

 Оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, 

целое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное 

число, рациональное число, множество рациональных чисел, геометрическая интерпрета-

ция натуральных, целых, рациональных; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных вы-

числений, обосновывать алгоритмы выполнения действий; 

 использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, суммы и произведе-

ния чисел при выполнении вычислений и решении задач, обосновывать признаки делимости; 

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных дробей; 
                                                           
4 Здесь и далее – знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использовать понятие и его 

свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач. 



41 

 
 

 находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении зада;. 

 оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля 

числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять правила приближенных вычислений при решении практических задач 

и решении задач других учебных предметов; 

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, 

в том числе приближенных вычислений; 

 составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении практи-

ческих задач и задач из других учебных предметов. 

Уравнения и неравенства  

 Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень 

уравнения, решение уравнения, числовое неравенство. 

Статистика и теория вероятностей 

 Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, 

среднее арифметическое,  

 извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 

 составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представлен-

ную в таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных про-

цессов 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 по-

строения поисковой схемы и решения задач; 

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

и от условия к требованию); 

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

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать получен-

ное решение задачи; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов 

и изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) 

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

направлениях; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчета; 

 решать разнообразные задачи «на части»,  

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) 

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

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три 

величины (на работу, на покупки, на движение); выделять эти величины и отношения 

между ними, применять их при решении задач, конструировать собственные задачи ука-

занных типов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
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 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуа-

ции, отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые си-

туации с учетом этих характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, 

учитывать плотность вещества; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в 

которых не требуется точный вычислительный результат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета. 

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

 Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометриче-

ских фигурах, представленную на чертежах; 

 изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных инструмен-

тов. 

Измерения и вычисления 

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

для измерений длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников, квадратов, объемы прямоугольных парал-

лелепипедов, кубов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади 

участков прямоугольной формы, объемы комнат; 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

История математики 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и 

иных научных областей. 

 

Выпускник научится в 7-10 классах (для использования в повседневной жизни и обес-

печения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать на базовом уровне5 понятиями: множество, элемент множества, под-

множество, принадлежность; 

 задавать множества перечислением их элементов; 

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: определение, аксиома, теорема, дока-

зательство; 

 приводить примеры и контрпримеры для подтверждения своих высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать графическое представление множеств для описания реальных про-

цессов и явлений, при решении задач других учебных предметов. 

Числа 

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

обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанная дробь, рациональное число, арифметиче-

ский квадратный корень; 

 использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений; 

                                                           
5 Здесь и далее – распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять 

действия в соответствии с определением и простейшими свойствами понятий, конкретизировать примерами 

общие понятия. 
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 использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и 

решении несложных задач; 

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

 оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа;  

 распознавать рациональные и иррациональные числа; 

 сравнивать числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из дру-

гих учебных предметов. 

Тождественные преобразования 

 Выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых выра-

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

показателем; 

 выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать скобки, 

приводить подобные слагаемые; 

 использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат разно-

сти, разность квадратов) для упрощения вычислений значений выражений; 

 выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и выраже-

ний с квадратными корнями. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 понимать смысл записи числа в стандартном виде;  

 оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа». 

Уравнения и неравенства 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, урав-

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

неравенства; 

 проверять справедливость числовых равенств и неравенств; 

 решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к линейным; 

 решать системы несложных линейных уравнений, неравенств; 

 проверять, является ли данное число решением уравнения (неравенства); 

 решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения; 

 изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возникающих в дру-

гих учебных предметах. 

Функции 

 Находить значение функции по заданному значению аргумента;  

 находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных си-

туациях; 

 определять положение точки по ее координатам, координаты точки по ее положе-

нию на координатной плоскости; 

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

промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наимень-

шее 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 непосред-

ственным 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 дру-

гих учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей  

 Иметь представление о статистических характеристиках, вероятности случайного 

события, комбинаторных задачах; 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и организованного 

перебора; 

 представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 

 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика; 

 определять основные статистические характеристики числовых наборов; 

 оценивать вероятность события в простейших случаях; 

 иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать количество возможных вариантов методом перебора; 

 иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных событий; 

 сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе ре-

шения прикладной задачи, изучения реального явления;  

 оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуациях. 

Текстовые задачи 

 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические дей-

ствия; 

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

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

задачи; 

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от 

условия к требованию или от требования к условию; 

 составлять план решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

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

реки; 

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

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

три величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

 находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное сни-

жение или процентное повышение величины; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
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 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в задаче вели-

чин (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 примене-

ния заданы в явной форме; 

 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгорит-

мам.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, возни-

кающих в ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания. 

Отношения 

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

венство треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между 

прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в реаль-

ной жизни. 

Измерения и вычисления 

 Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструмен-

тов для измерений длин и углов; 

 применять формулы периметра, площади и объема, площади поверхности отдель-

ных многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в условии; 

 применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для вы-

числения длин, расстояний, площадей в простейших случаях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в про-

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

Геометрические построения 

 Изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с помо-

щью инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной 

жизни. 

Геометрические преобразования 

 Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать движение объектов в окружающем мире; 

 распознавать симметричные фигуры в окружающем мире. 

Векторы и координаты на плоскости 

 Оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, произведение 

вектора на число, координаты на плоскости; 

 определять приближенно координаты точки по ее изображению на координатной 

плоскости. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать векторы для решения простейших задач на определение скорости 

относительного движения. 
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История математики 

 Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития ма-

тематики как науки; 

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

всемирной историей; 

 понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики  

 Выбирать подходящий изученный метод для решения изученных типов матема-

тических задач; 

 Приводить примеры математических закономерностей в окружающей действи-

тельности и произведениях искусства. 

 

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для обеспечения возможно-

сти успешного продолжения образования на базовом и углубленном уровнях 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать6 понятиями: определение, теорема, аксиома, множество, харак-

теристики множества, элемент множества, пустое, конечное и бесконечное множество, 

подмножество, принадлежность, включение, равенство множеств; 

 изображать множества и отношение множеств с помощью кругов Эйлера; 

 определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению 

множеств;  

 задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания; 

 оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказывания, 

отрицание высказываний, операции над высказываниями: и, или, не, условные высказывания 

(импликации); 

 строить высказывания, отрицания высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики; 

 использовать множества, операции с множествами, их графическое представ-

ление для описания реальных процессов и явлений. 

Числа 

 Оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество целых чи-

сел, множество рациональных чисел, иррациональное число, квадратный корень, множе-

ство действительных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, рацио-

нальных, действительных чисел; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных вы-

числений; 

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

 сравнивать рациональные и иррациональные числа; 

 представлять рациональное число в виде десятичной дроби 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби; 

 находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять правила приближенных вычислений при решении практических задач 

и решении задач других учебных предметов; 

                                                           
6 Здесь и далее – знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использовать понятие и его 

свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач. 
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 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, 

в том числе приближенных вычислений; 

 составлять и оценивать числовые выражения при решении практических задач 

и задач из других учебных предметов; 

 записывать и округлять числовые значения реальных величин с использованием 

разных систем измерения. 

Тождественные преобразования 

 Оперировать понятиями степени с натуральным показателем, степени с целым 

отрицательным показателем; 

 выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами (сложе-

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

 выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: вынесе-

ние за скобку, группировка, использование формул сокращенного умножения; 

 выделять квадрат суммы и разности одночленов; 

 раскладывать на множители квадратный   трехчлен; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми отрица-

тельными показателями, переходить от записи в виде степени с целым отрицательным 

показателем к записи в виде дроби; 

 выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокращение дро-

бей, приведение алгебраических дробей к общему знаменателю, сложение, умножение, деле-

ние алгебраических дробей, возведение алгебраической дроби в натуральную и целую отри-

цательную степень; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни; 

 выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, содержащих 

квадратные корни; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих модуль. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять преобразования и действия с числами, записанными в стандартном 

виде; 

 выполнять преобразования алгебраических выражений при решении задач других 

учебных предметов. 

Уравнения и неравенства 

 Оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравнения, решение не-

равенства, равносильные уравнения, область определения уравнения (неравенства, системы 

уравнений или неравенств); 

 решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с помощью тож-

дественных преобразований; 

 решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным с помощью 

тождественных преобразований; 

 решать дробно-линейные уравнения; 

 решать простейшие иррациональные уравнения вида , 

; 

 решать уравнения вида ; 

 решать уравнения способом разложения на множители и замены переменной; 

 использовать метод интервалов для решения целых и дробно-рациональных не-

равенств; 

 решать линейные уравнения и неравенства с параметрами; 

 f x a

   f x g x

nx a
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 решать несложные квадратные уравнения с параметром; 

 решать несложные системы линейных уравнений с параметрами; 

 решать несложные уравнения в целых числах. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, к ним сводя-

щиеся, системы линейных уравнений, неравенств при решении задач других учебных предме-

тов; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении линей-

ных и квадратных уравнений и систем линейных уравнений и неравенств при решении задач 

других учебных предметов; 

 выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы для со-

ставления 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 функ-

ции, способы задания функции, аргумент и значение функции, область определения и мно-

жество значений функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность 

функции, четность/нечетность функции;  

 строить графики линейной, квадратичной функций, обратной пропорционально-

сти, функции вида: , , , ; 

 на примере квадратичной функции, использовать преобразования графика функ-

ции y=f(x) для построения графиков функций ;  

 составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей через две 

точки с заданными координатами, проходящей через данную точку и параллельной данной 

прямой; 

 исследовать функцию по ее графику; 

 находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, монотон-

ности квадратичной функции; 

 оперировать понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, гео-

метрическая прогрессия; 

 решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по их 

характеристикам; 

 использовать свойства и график квадратичной функции при решении задач из 

других учебных предметов. 

Текстовые задачи 

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

трудности; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для по-

строения поисковой схемы и решения задач; 

 различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной мо-

дели решения несложной задачи разные модели текста задачи; 

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

и от условия к требованию); 

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

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

k
y a

x b
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 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор ме-

тода, рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если воз-

можно; 

 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 получен-

ное решение задачи; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов 

и изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) 

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

направлениях; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчета; 

 решать разнообразные задачи «на части»,  

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) 

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

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три 

величины (на работу, на покупки, на движение), выделять эти величины и отношения между 

ними, применять их при решении задач, конструировать собственные задач указанных ти-

пов; 

 владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации; 

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

используя разные способы; 

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

тремя блоками данных с помощью таблиц; 

 решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использова-

ния изученных методов и обосновывать решение; 

 решать несложные задачи по математической статистике; 

 овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, ал-

гебраический, перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в новых по 

сравнению с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуа-

ции, отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые си-

туации с учетом этих характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, 

учитывать плотность вещества; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в 

которых не требуется точный вычислительный результат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета. 

Статистика и теория вероятностей  

 Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, 

среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, размах вы-

борки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость; 

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

 составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных; 

 оперировать понятиями: факториал числа, перестановки и сочетания, тре-

угольник Паскаля; 

 применять правило произведения при решении комбинаторных задач; 
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 оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, элемен-

тарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности случайного со-

бытия, операции над случайными событиями; 

 представлять информацию с помощью кругов Эйлера; 

 решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества вариантов 

с помощью комбинаторики. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представлен-

ную в таблицах, на диаграммах, графиках, отражающую свойства и характеристики ре-

альных процессов и явлений; 

 определять статистические характеристики выборок по таблицам, диаграм-

мам, 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 геометриче-

ских фигурах, представленную на чертежах; 

 применять геометрические факты для решения задач, в том числе, предполага-

ющих несколько шагов решения;  

 формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 

 доказывать геометрические утверждения; 

 владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и четырех-

угольников). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин. 

Отношения 

 Оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство треуголь-

ников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпен-

дикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, подобные треугольники; 

 применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках при реше-

нии задач; 

 характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух окружно-

стей. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

 Оперировать представлениями о длине, площади, объеме как величинами. Приме-

нять теорему Пифагора, формулы площади, объема при решении многошаговых задач, в ко-

торых не все данные представлены явно, а требуют вычислений, оперировать более широ-

ким количеством формул длины, площади, объема, вычислять характеристики комбинаций 

фигур (окружностей и многоугольников) вычислять расстояния между фигурами, приме-

нять тригонометрические формулы для вычислений в более сложных случаях, проводить 

вычисления на основе равновеликости и равносоставленности; 

 проводить простые вычисления на объемных телах; 

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

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 проводить вычисления на местности; 
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 применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в окружа-

ющей действительности. 

Геометрические построения 

 Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию; 

 свободно оперировать чертежными инструментами в несложных случаях,  

 выполнять построения треугольников, применять отдельные методы построе-

ний циркулем и линейкой и проводить простейшие исследования числа решений; 

 изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью простейших 

компьютерных инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной 

жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

Преобразования 

 Оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть приемами 

построения фигур с использованием движений и преобразований подобия, применять полу-

ченные знания и опыт построений в смежных предметах и в реальных ситуациях окружа-

ющего мира;  

 строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия для обос-

нования свойств фигур; 

 применять свойства движений для проведения простейших обоснований свойств 

фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять свойства движений и применять подобие для построений и вычисле-

ний. 

Векторы и координаты на плоскости 

 Оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение век-

тора на число, угол между векторами, скалярное произведение векторов, координаты на 

плоскости, координаты вектора; 

 выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, умножение на 

число), вычислять скалярное произведение, определять в простейших случаях угол между 

векторами, выполнять разложение вектора на составляющие, применять полученные зна-

ния в физике, пользоваться формулой вычисления расстояния между точками по известным 

координатам, использовать уравнения фигур для решения задач; 

 применять векторы и координаты для решения геометрических задач на вычис-

ление длин, углов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, гео-

графии и другим учебным предметам. 

История математики 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и 

иных научных областей; 

 понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 

 Используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять опровер-

жение; 

 выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических за-

дач; 
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 использовать математические знания для описания закономерностей в окружа-

ющей действительности и произведениях искусства; 

 применять простейшие программные средства и электронно-коммуникацион-

ные системы при решении математических задач. 

Выпускник получит возможность научиться в 7-10 классах для успешного продолже-

ния образования на углубленном уровне 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Свободно оперировать7 понятиями: множество, характеристики множества, эле-

мент множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлеж-

ность, включение, равенство множеств, способы задание множества; 

 задавать множества разными способами; 

 проверять выполнение характеристического свойства множества; 

 свободно оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность выска-

зывания, сложные и простые высказывания, отрицание высказываний; истинность и лож-

ность утверждения и его отрицания, операции над высказываниями: и, или, не; условные вы-

сказывания (импликации); 

 строить высказывания с использованием законов алгебры высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 строить рассуждения на основе использования правил логики; 

 использовать множества, операции с множествами, их графическое представле-

ние для описания реальных процессов и явлений, при решении задач других учебных пред-

метов. 

Числа 

 Свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных 

чисел, целое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, сме-

шанное число, рациональное число, множество рациональных чисел, иррациональное число, 

корень степени n, действительное число, множество действительных чисел, геометрическая 

интерпретация натуральных, целых, рациональных, действительных чисел; 

 понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной системами 

записи чисел; 

 переводить числа из одной системы записи (системы счисления) в другую; 

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

и произведения чисел при выполнении вычислений и решении задач; 

 выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с заданной точно-

стью; 

 сравнивать действительные числа разными способами; 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби, 

числа, записанные с использованием арифметического квадратного корня, корней степени 

больше 2; 

 находить НОД и НОК чисел разными способами и использовать их при решении 

задач; 

 выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих действитель-

ные числа, в том числе корни натуральных степеней. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

                                                           
7 Здесь и далее – знать определение понятия, знать и уметь доказывать свойства (признаки, если они есть) по-

нятия, характеризовать связи с другими понятиями, представляя одно понятие как часть целостного ком-

плекса, использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач. 
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 выполнять и объяснять результаты сравнения результатов вычислений при реше-

нии практических задач, в том числе приближенных вычислений, используя разные способы 

сравнений; 

 записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных величин с исполь-

зованием разных систем измерения;  

 составлять и оценивать разными способами числовые выражения при решении 

практических задач и задач из других учебных предметов. 

Тождественные преобразования 

 Свободно оперировать понятиями степени с целым и дробным показателем; 

 выполнять доказательство свойств степени с целыми и дробными показателями; 

 оперировать понятиями «одночлен», «многочлен», «многочлен с одной перемен-

ной», «многочлен с несколькими переменными», коэффициенты многочлена, «стандартная 

запись многочлена», степень одночлена и многочлена; 

 свободно владеть приемами преобразования целых и дробно-рациональных вы-

ражений; 

 выполнять разложение многочленов на множители разными способами, с исполь-

зованием комбинаций различных приемов; 

 использовать теорему Виета и теорему, обратную теореме Виета, для поиска кор-

ней 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», «тож-

дественное преобразование»; 

 выполнять различные преобразования выражений, содержащих модули.

 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять преобразования и действия с буквенными выражениями, числовые ко-

эффициенты которых записаны в стандартном виде; 

 выполнять преобразования рациональных выражений при решении задач других 

учебных предметов; 

 выполнять проверку правдоподобия физических и химических формул на основе 

сравнения размерностей и валентностей. 

Уравнения и неравенства 

 Свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные урав-

нения и неравенства, уравнение, являющееся следствием другого уравнения, уравнения, рав-

носильные на множестве, равносильные преобразования уравнений; 

 решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе некоторые 

уравнения 3 и 4 степеней, дробно-рациональные и иррациональные; 

 знать теорему Виета для уравнений степени выше второй; 

 понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобразованиях 

уравнений и уметь их доказывать; 

 владеть разными методами решения уравнений, неравенств и их систем, уметь 

выбирать метод решения и обосновывать свой выбор; 

 использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе дробно-ра-

циональных и включающих в себя иррациональные выражения; 
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 решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с параметрами ал-

гебраическим и графическим методами; 

 владеть разными методами доказательства неравенств; 

 решать уравнения в целых числах; 

 изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, неравенствами и 

их системами. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать уравнения, неравенства, их системы при решении задач дру-

гих учебных предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении различ-

ных 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 си-

туацию или прикладную задачу, интерпретировать полученные результаты. 

Функции 

 Свободно оперировать понятиями: зависимость, функциональная зависимость, 

зависимая и независимая переменные, функция, способы задания функции, аргумент и зна-

чение функции, область определения и множество значения функции, нули функции, проме-

жутки знакопостоянства, монотонность функции, наибольшее и наименьшее значения, чет-

ность/нечетность функции, периодичность функции, график функции, вертикальная, гори-

зонтальная, наклонная асимптоты; график зависимости, не являющейся функцией,  

 строить графики функций: линейной, квадратичной, дробно-линейной, степенной 

при разных значениях показателя степени, ; 

 использовать преобразования графика функции  для построения графи-

ков функций ;  

 анализировать свойства функций и вид графика в зависимости от параметров; 

 свободно оперировать понятиями: последовательность, ограниченная последова-

тельность, монотонно возрастающая (убывающая) последовательность, предел последова-

тельности, арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия, характеристическое 

свойство арифметической (геометрической) прогрессии;  

 использовать метод математической индукции для вывода формул, доказатель-

ства равенств и неравенств, решения задач на делимость; 

 исследовать последовательности, заданные рекуррентно; 

 решать комбинированные задачи на арифметическую и геометрическую прогрес-

сии. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 конструировать и исследовать функции, соответствующие реальным процессам и 

явлениям, интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой иссле-

дуемого процесса или явления; 

 использовать графики зависимостей для исследования реальных процессов и яв-

лений; 

 конструировать и исследовать функции при решении задач других учебных пред-

метов, интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой учебного 

предмета. 

Статистика и теория вероятностей  

y x

 y f x

 y af kx b c  
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 Свободно оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы 

данных, среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, 

размах выборки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость; 

 выбирать наиболее удобный способ представления информации, адекватный ее 

свойствам и целям анализа; 

 вычислять числовые характеристики выборки; 

 свободно оперировать понятиями: факториал числа, перестановки, сочетания и 

размещения, треугольник Паскаля; 

 свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испыта-

ние, элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности слу-

чайного события, операции над случайными событиями, основные комбинаторные фор-

мулы; 

 свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испыта-

ние, элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности слу-

чайного события, операции над случайными событиями, основные комбинаторные фор-

мулы; 

 знать примеры случайных величин, и вычислять их статистические характери-

стики; 

 использовать формулы комбинаторики при решении комбинаторных задач; 

 решать задачи на вычисление вероятности в том числе с использованием формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 представлять информацию о реальных процессах и явлениях способом, адекват-

ным ее свойствам и цели исследования; 

 анализировать и сравнивать статистические характеристики выборок, получен-

ных 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 вы-

делять 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 опти-

мальную для рассматриваемой в задаче ситуации модель текста задачи; 

 различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной мо-

дели решения сложных задач разные модели текста задачи; 

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

от условия к требованию, комбинированный); 

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

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, 

рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если возможно; 

 анализировать затруднения при решении задач; 

 выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать но-

вые задачи из данной, в том числе обратные; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

 изменять условие задач (количественные или качественные данные), исследовать 

измененное преобразованное; 
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 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 направле-

ниях, конструировать новые ситуации на основе изменения условий задачи при движении по 

реке; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчета; 

 решать разнообразные задачи «на части»; 

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

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

 объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на ра-

боту, на покупки, на движение), выделять эти величины и отношения между ними, приме-

нять их при решении задач, конструировать собственные задач указанных типов; 

 владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации, ис-

пользовать их в новых ситуациях по отношению к изученным в процессе обучения; 

  решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, ис-

пользуя разные способы; 

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

тремя блоками данных с помощью таблиц; 

 решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования 

изученных методов и обосновывать решение; 

 решать несложные задачи по математической статистике; 

 овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, алгеб-

раический, перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в новых по срав-

нению с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 конструировать новые для данной задачи задачные ситуации с учетом реальных 

характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать плотность ве-

щества; решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в ко-

торых не требуется точный вычислительный результат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета; 

 конструировать задачные ситуации, приближенные к реальной действительности. 

Геометрические фигуры 

 Свободно оперировать геометрическими понятиями при решении задач и прове-

дении математических рассуждений; 

 самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать 

гипотезы о новых свойствах и признаках геометрических фигур и обосновывать или опро-

вергать их, обобщать или конкретизировать результаты на новые классы фигур, проводить в 

несложных случаях классификацию фигур по различным основаниям; 

 исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию, представленную на чертежах; 

 решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда алго-

ритм решения не следует явно из условия, выполнять необходимые для решения задачи до-

полнительные построения, исследовать возможность применения теорем и формул для ре-

шения задач; 

 формулировать и доказывать геометрические утверждения. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
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 составлять с использованием свойств геометрических фигур математические мо-

дели для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин, исследо-

вать полученные модели и интерпретировать результат. 

Отношения 

 Владеть понятием отношения как метапредметным; 

 свободно оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 

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

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

ники; 

 использовать свойства подобия и равенства фигур при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для построения и исследования математических моде-

лей объектов реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

 Свободно оперировать понятиями длина, площадь, объем, величина угла как ве-

личинами, использовать равновеликость и равносоставленность при решении задач на вы-

числение, самостоятельно получать и использовать формулы для вычислений площадей и 

объемов фигур, свободно оперировать широким набором формул на вычисление при реше-

нии сложных задач, в том числе и задач на вычисление в комбинациях окружности и тре-

угольника, окружности и четырехугольника, а также с применением тригонометрии; 

 самостоятельно формулировать гипотезы и проверять их достоверность. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 свободно оперировать формулами при решении задач в других учебных предме-

тах и при проведении необходимых вычислений в реальной жизни. 

Геометрические построения 

 Оперировать понятием набора элементов, определяющих геометрическую фи-

гуру,  

 владеть набором методов построений циркулем и линейкой; 

 проводить анализ и реализовывать этапы решения задач на построение. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять построения на местности; 

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

Преобразования 

 Оперировать движениями и преобразованиями как метапредметными понятиями; 

 оперировать понятием движения и преобразования подобия для обоснований, 

свободно владеть приемами построения фигур с помощью движений и преобразования по-

добия, а также комбинациями движений, движений и преобразований; 

 использовать свойства движений и преобразований для проведения обоснования 

и доказательства утверждений в геометрии и других учебных предметах; 

 пользоваться свойствами движений и преобразований при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 применять свойства движений и применять подобие для построений и вычисле-

ний. 

Векторы и координаты на плоскости 

 Свободно оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведе-

ние вектора на число, скалярное произведение векторов, координаты на плоскости, коорди-

наты вектора; 

 владеть векторным и координатным методом на плоскости для решения задач на 

вычисление и доказательства; 
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 выполнять с помощью векторов и координат доказательство известных ему гео-

метрических фактов (свойства средних линий, теорем о замечательных точках и т.п.) и полу-

чать 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, геогра-

фии и другим учебным предметам. 

История математики 

 Понимать математику как строго организованную систему научных знаний, в 

частности владеть представлениями об аксиоматическом построении геометрии и первич-

ными представлениями о неевклидовых геометриях; 

 рассматривать математику в контексте истории развития цивилизации и истории 

развития науки, понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики  

 Владеть знаниями о различных методах обоснования и опровержения математи-

ческих утверждений и самостоятельно применять их; 

 владеть навыками анализа условия задачи и определения подходящих для реше-

ния задач изученных методов или их комбинаций; 

 характеризовать произведения искусства с учетом математических закономерно-

стей в природе, использовать математические закономерности в самостоятельном творче-

стве. 

 

1.2.5.8. Информатика 

Выпускник научится: 

 различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация, ин-

формационный процесс, информационная система, информационная модель и др.; 

 различать виды информации по способам ее восприятия человеком и по способам ее 

представления на материальных носителях; 

 раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в систе-

мах различной природы; 

 приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные с хране-

нием, преобразованием и передачей данных – в живой природе и технике; 

 классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач; 

 узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора, оперативной 

памяти, внешней энергонезависимой памяти, устройств ввода-вывода), характеристиках 

этих устройств; 

 определять качественные и количественные характеристики компонентов компью-

тера; 

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

характеристики компьютеров;  

 узнает о том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров. 

Выпускник получит возможность: 

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

 узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера. 

Математические основы информатики 

Выпускник научится: 



59 

 
 

 описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и производ-

ные 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 дан-

ных: канал связи, скорость передачи данных по каналу связи, пропускная способность канала 

связи); 

 определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту кодируемого 

текста и кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3 или 4 символов); 

 определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста и кодовой 

таблице равномерного кода; 

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; переводить заданное нату-

ральное число из десятичной записи в двоичную и из двоичной в десятичную; сравнивать 

числа в двоичной записи; складывать и вычитать числа, записанные в двоичной системе 

счисления; 

 записывать логические выражения, составленные с помощью операций «и», «или», 

«не» и скобок, определять истинность такого составного высказывания, если известны зна-

чения истинности входящих в него элементарных высказываний; 

 определять количество элементов в множествах, полученных из двух или трех базо-

вых множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения; 

 использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, путь, длина ре-

бра и пути), деревьями (корень, лист, высота дерева) и списками (первый элемент, последний 

элемент, предыдущий элемент, следующий элемент; вставка, удаление и замена элемента); 

 описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин ребер (знание тер-

мина «матрица смежности» не обязательно); 

 познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее употребительными 

современными кодами; 

 использовать основные способы графического представления числовой информа-

ции, (графики, диаграммы). 

Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с примерами математических моделей и использования компьюте-

ров при их анализе; понять сходства и различия между математической моделью объекта 

и его натурной моделью, между математической моделью объекта/явления и словесным 

описанием; 

 узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, используя алфавит, 

содержащий только два символа, например, 0 и 1; 

 познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных 

компьютерах и робототехнических системах; 

 познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков при описании 

реальных объектов и процессов; 

 ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на выполнение алгорит-

мов управления реальными объектами (на примере учебных автономных роботов);   

 узнать о наличии кодов, которые исправляют ошибки искажения, возникающие 

при передаче информации. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Выпускник научится: 

 составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов; 

 выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, графиче-

ским, в том числе и в виде блок-схемы,  с помощью формальных языков и др.); 
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 определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для решения кон-

кретных задач (словесный, графический, с помощью формальных языков); 

 определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента; 

 использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а также понимать 

разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 

 выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алгоритмы 

управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных, записанные на конкрет-

ном язык программирования с использованием основных управляющих конструкций после-

довательного программирования (линейная программа, ветвление, повторение, вспомога-

тельные алгоритмы); 

 составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и 

текстовых данных с использованием основных управляющих конструкций последователь-

ного программирования и записывать их в виде программ на выбранном языке программи-

рования; выполнять эти программы на компьютере; 

 использовать величины (переменные) различных типов, табличные величины (мас-

сивы), а также выражения, составленные из этих величин; использовать оператор присваи-

вания; 

 анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие результаты 

возможны при заданном множестве исходных значений; 

 использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

 записывать на выбранном языке программирования арифметические и логические 

выражения и вычислять их значения. 

Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с использованием в программах строковых величин и с операциями 

со строковыми величинами; 

 создавать программы для решения задач, возникающих в процессе учебы и вне ее; 

 познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения; 

 познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как компьютер управ-

ляет различными системами (роботы, летательные и космические аппараты, станки, оро-

сительные системы, движущиеся модели и др.); 

 познакомиться с учебной средой составления программ управления автономными 

роботами и разобрать примеры алгоритмов управления, разработанными в этой среде. 

Использование программных систем и сервисов 

Выпускник научится: 

 классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 

 выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редактировать, уда-

лять, 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 исполь-

зованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение диапазона таб-

лицы и упорядочивание (сортировку) его элементов; построение диаграмм (круговой и 

столбчатой); 

 использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор строк таб-

лицы, удовлетворяющих определенному условию; 

 анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 

 проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием логи-

ческих операций. 
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Выпускник овладеет (как результат применения программных систем и интер-

нет-сервисов в данном курсе и во всем образовательном процессе): 

 навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, достаточными 

для работы с различными видами программных систем и интернет-сервисов (файловые ме-

неджеры, текстовые редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, сло-

вари, электронные энциклопедии); умением описывать работу этих систем и сервисов с ис-

пользованием соответствующей терминологии; 

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

 приемами безопасной организации своего личного пространства данных с использо-

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

 основами соблюдения норм информационной этики и права; 

 познакомится с программными средствами для работы с аудиовизуальными данными 

и соответствующим понятийным аппаратом; 

 узнает о дискретном представлении аудиовизуальных данных. 

Выпускник получит возможность (в данном курсе и иной учебной деятельности): 

 узнать о данных от датчиков, например, датчиков роботизированных устройств; 

 практиковаться в использовании основных видов прикладного программного обеспе-

чения (редакторы текстов, электронные таблицы, браузеры и др.); 

 познакомиться с примерами использования математического моделирования в со-

временном мире; 

 познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого взаимодей-

ствия между компьютерами, с методами поиска в Интернете; 

 познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная ин-

формация, подкреплена ли она доказательствами подлинности (пример: наличие электрон-

ной подписи); познакомиться с возможными подходами к оценке достоверности информа-

ции (пример: сравнение данных из разных источников); 

 узнать о том, что в сфере информатики и ИКТ существуют международные и 

национальные стандарты; 

 узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов; 

 получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ; 

 познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире; 

 получить представления о роботизированных устройствах и их использовании на 

производстве и в научных исследованиях. 

 

1.2.5.9. Физика 

Выпускник научится: 

 соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабора-

торным оборудованием; 

 понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое яв-

ление, 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 фор-

мулировать выводы. 
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Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные при-

боры используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи показаний 

прямых измерений в этом случае не требуется. 

 понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

 проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, 

объем, сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, сила тока, 

радиационный фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать оптимальный способ 

измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений. 

Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать овладение прямыми из-

мерениями всех перечисленных физических величин. 

 проводить исследование зависимостей физических величин с использованием пря-

мых 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 зна-

чение величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности изме-

рений; 

 анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них 

проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся 

знания для их объяснения; 

 понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия 

их безопасного использования в повседневной жизни; 

 использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о 

физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представ-

лений об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки до-

казательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически уста-

новленных фактов; 

 сравнивать точность измерения физических величин по величине их относитель-

ной погрешности при проведении прямых измерений; 

 самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических вели-

чин с использованием различных способов измерения физических величин, выбирать сред-

ства 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 лите-

ратуре 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, учи-

тывая особенности аудитории сверстников. 

Механические явления 

Выпускник научится: 

 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний ос-

новные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное дви-
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жение, равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, относительность механи-

ческого движения, свободное падение тел, равномерное движение по окружности, инерция, 

взаимодействие тел, реактивное движение, передача давления твердыми телами, жидкостями 

и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твердых тел, имеющих закреп-

ленную ось вращения, колебательное движение, резонанс, волновое движение (звук); 

 описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические 

величины: путь, перемещение, скорость, ускорение, период обращения, масса тела, плот-

ность вещества, сила (сила тяжести, сила упругости, сила трения), давление, импульс тела, 

кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощ-

ность, КПД при совершении работы с использованием простого механизма, сила трения, ам-

плитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения; при опи-

сании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с дру-

гими величинами, вычислять значение физической величины; 

 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физиче-

ские законы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции 

сил (нахождение равнодействующей силы), I, II и III законы Ньютона, закон сохранения им-

пульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную форму-

лировку закона и его математическое выражение;  

 различать основные признаки изученных физических моделей: материальная 

точка, инерциальная система отсчета; 

 решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон все-

мирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения 

импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические 

величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, им-

пульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механиче-

ская мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, коэффициент трения, ам-

плитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения): на ос-

нове анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, 

законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность 

полученного значения физической величины.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспече-

ния безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохране-

ния здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 

примеры практического использования физических знаний о механических явлениях и физи-

ческих законах; примеры использования возобновляемых источников энергии; экологических 

последствий исследования космического пространств; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий харак-

тер фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения 

импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов 

(закон Гука, Архимеда и др.); 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать про-

блему как на основе имеющихся знаний по механике с использованием математического ап-

парата, так и при помощи методов оценки. 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 

 распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объема тел при нагре-

вании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых 
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тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, 

влажность воздуха, различные способы теплопередачи (теплопроводность, конвекция, излу-

чение), агрегатные состояния вещества, поглощение энергии при испарении жидкости и вы-

деление ее при конденсации пара, зависимость температуры кипения от давления; 

 описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические ве-

личины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоемкость ве-

щества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота 

сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании пра-

вильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы из-

мерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими вели-

чинами, вычислять значение физической величины; 

 анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные по-

ложения атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон сохранения энергии; 

 различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, жид-

костей и твердых тел; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых 

явлениях; 

 решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и фор-

мулы, связывающие физические величины (количество теплоты, температура, удельная теп-

лоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удель-

ная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): на 

основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, 

законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность 

полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить при-

меры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых и гид-

роэлектростанций; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий харак-

тер фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) 

и ограниченность использования частных законов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать про-

блему как на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математиче-

ского аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

 распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие 

зарядов, электрический ток и его действия (тепловое, химическое, магнитное), взаимодей-

ствие магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с то-

ком и на движущуюся заряженную частицу, действие электрического поля на заряженную 

частицу, электромагнитные волны, прямолинейное распространение света, отражение и пре-

ломление света, дисперсия света. 

 составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным со-

единением элементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей (ис-

точник тока, ключ, резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр).  

 использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и 

собирающей линзе. 
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 описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физи-

ческие величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность 

тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина 

волны и частота света; при описании верно трактовать физический смысл используемых ве-

личин, их обозначения и единицы измерения; находить формулы, связывающие данную фи-

зическую величину с другими величинами. 

 анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя фи-

зические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, за-

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

закон преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и его матема-

тическое выражение. 

 приводить примеры практического использования физических знаний о электро-

магнитных 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, электриче-

ское 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 расчета электриче-

ского сопротивления при последовательном и параллельном соединении проводников): на 

основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, 

законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность 

полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; при-

водить примеры влияния электромагнитных излучений на живые организмы; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий харак-

тер фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность 

использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца и др.); 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки до-

казательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически уста-

новленных фактов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать про-

блему как на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием ма-

тематического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

 распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основ-

ные свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная радиоак-

тивность, α-, β- и γ-излучения, возникновение линейчатого спектра излучения атома; 

 описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: массо-

вое число, зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; 

находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вы-

числять значение физической величины; 

 анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: за-
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кон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массо-

вого числа, закономерности излучения и поглощения света атомом, при этом различать сло-

весную формулировку закона и его математическое выражение; 

 различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атом-

ного ядра; 

 приводить примеры проявления в природе и практического использования радио-

активности, ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с прибо-

рами и техническими устройствами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохра-

нения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

 соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

 приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; по-

нимать принцип действия дозиметра и различать условия его использования; 

 понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 

электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого 

термоядерного синтеза. 

Элементы астрономии 

Выпускник научится: 

 указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки су-

точного вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и планет относительно звезд; 

 понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; 

малых тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звездного неба при 

наблюдениях звездного неба; 

 различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) соотно-

сить цвет звезды с ее температурой; 

 различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

 

1.2.5.10. Биология 

В результате изучения курса биологии в основной школе:  

Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания биологиче-

ских проблем; давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, за-

кономерностям, их роли в жизни организмов и человека; проводить наблюдения за живыми 

объектами, собственным организмом; описывать биологические объекты, процессы и явле-

ния; ставить несложные биологические эксперименты и интерпретировать их результаты. 

Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, закономерно-

стями, законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное зна-

чение; сведениями по истории становления биологии как науки. 

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной организа-

ции труда и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и домашних живот-

ных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного организма; правила 

работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по 

биологии, справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов Ин-

тернета при выполнении учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ здо-

рового образа жизни в быту; 
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 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по от-

ношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;  

 ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать инфор-

мацию биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах массовой 

информации и Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную информацию, анали-

зируя ее содержание и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях 

и процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление пре-

зентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

Живые организмы 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов 

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

 аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, 

животных, грибов и бактерий; 

 аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов 

и бактерий; 

 осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, бак-

терий, грибов) на основе определения их принадлежности к определенной систематической 

группе; 

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных 

организмов в жизни человека; 

 объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений 

и животных на примерах сопоставления биологических объектов; 

 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде 

обитания; 

 различатьпо внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объ-

екты или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), про-

цессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 

тканей, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

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

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных рас-

тений 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-попу-

лярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, анализиро-

вать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов 

различных царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять 

работу на защиту и защищать ее. 

 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми гри-

бами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; раз-

множения и выращивания культурных растений, уходом за домашними животными; 
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 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объек-

там живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологиче-

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

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать 

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой при-

роде;  

 создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, 

бактерия и грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступле-

ние презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и 

бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адек-

ватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.  

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и 

тканей, органов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, характерных 

для организма человека; 

 аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей 

среды, родства человека с животными; 

 аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер про-

филактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, зре-

ния, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

 объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления биологи-

ческих объектов и других материальных артефактов; 

 выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, 

сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объ-

екты (клетки, ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять отличительные 

признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), про-

цессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); делать вы-

воды и умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 

тканей, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; проводить исследования с организмом человека и объяснять их резуль-

таты; 

 знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональ-

ной организации труда и отдыха; 

 анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

 описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой 

доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопаю-

щего, кровотечениях; 
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 находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-попу-

лярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, анализиро-

вать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к соб-

ственному здоровью и здоровью других людей; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах инфор-

мацию об организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и докладов; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния факторов 

риска на здоровье человека. 

 создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и 

его жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать вы-

ступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

особенностями строения и жизнедеятельности организма человека, планировать совмест-

ную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный 

вклад в деятельность группы.  

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, био-

сферы) и процессов, характерных для сообществ живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей 

среды; 

 аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от со-

стояния окружающей среды; 

 осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их 

принадлежности к определенной систематической группе;  

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологиче-

ских объектов в природе и жизни человека; значение биологического разнообразия для со-

хранения биосферы; 

 объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопостав-

ления особенностей их строения и функционирования; 

 объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения приспо-

собленности, процесс видообразования; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объ-

екты или их изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на 

основе сравнения;  

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов 

и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

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

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и 

оценивать последствия деятельности человека в природе;  

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных рас-

тений и домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информа-

цию о живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, рефератов; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального при-

родопользования, и пути решения этих проблем; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния факторов 

риска на здоровье человека; 

 находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной литера-

туре, специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсах, ана-

лизировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объек-

там живой природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание высокой 

ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное 

отношение к объектам живой природы); 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о современных пробле-

мах в области биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких источников ин-

формации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, генетики, 

экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать совместную 

деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад 

в деятельность группы.  

 

1.2.5.11. Химия 

Выпускник научится: 

 характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, экспери-

мент; 

 описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их суще-

ственные признаки; 

 раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химиче-

ский элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», «химическая реак-

ция», 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 вы-

полнении химического опыта; 

 составлять формулы бинарных соединений; 

 составлять уравнения химических реакций; 

 соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

 пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

 вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 
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 вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе ре-

агентов или продуктов реакции; 

 характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и 

водорода; 

 получать, собирать кислород и водород; 

 распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород; 

 раскрывать смысл закона Авогадро; 

 раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем»; 

 характеризовать физические и химические свойства воды; 

 раскрывать смысл понятия «раствор»; 

 вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

 приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества; 

 называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

 характеризовать физические и химические свойства основных классов неорганиче-

ских веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

 определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

 составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

 проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов не-

органических веществ; 

 распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски 

индикатора; 

 характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 

 раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 

 объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического эле-

мента, номеров группы и периода в периодической системе Д.И. Менделеева; 

 объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в преде-

лах малых периодов и главных подгрупп; 

 характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их по-

ложения в периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов; 

 составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы 

Д.И. Менделеева; 

 раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрицательность»; 

 характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кристалличе-

ской решетки; 

 определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

 изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами хи-

мических связей; 

 раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», «неэлектро-

литы», «электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень окисления» «восстанови-

тель», «окисление», «восстановление»; 

 определять степень окисления атома элемента в соединении; 

 раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 

 составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

 объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного 

обмена; 

 составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; 

 определять возможность протекания реакций ионного обмена; 

 проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ; 
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 определять окислитель и восстановитель; 

 составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

 называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 

 классифицировать химические реакции по различным признакам; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами неметал-

лов; 

 проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств газо-

образных веществ: углекислого газа, аммиака; 

 распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и аммиак; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами металлов; 

 называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, метанол, эта-

нол, глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая кислота, олеиновая 

кислота, глюкоза; 

 оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм че-

ловека; 

 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 

 определять возможность протекания реакций некоторых представителей органиче-

ских веществ с кислородом, водородом, металлами, основаниями, галогенами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах ве-

ществ на основе их состава и строения, их способности вступать в химические реакции, о 

характере и продуктах различных химических реакций; 

 характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

 составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным 

уравнениям; 

 прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстано-

вительные свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его состав; 

 составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превра-

щений неорганических веществ различных классов; 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия 

различных факторов на изменение скорости химической реакции; 

 использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в 

окружающей среде; 

 использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и 

учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания 

веществ; 

 объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

 критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе 

в средствах массовой информации; 

 осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятель-

ности человека; 

 создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; пони-

мать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по использова-

нию лекарств, средств бытовой химии и др. 
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1.2.5.12. Изобразительное искусство 

Выпускник научится: 

 характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое 

значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, солярные знаки); создавать 

декоративные изображения на основе русских образов; 

 раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном ис-

кусстве и в современной жизни;  

 создавать эскизы декоративного убранства русской избы; 

 создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы; 

 определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

 создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с опо-

рой на народные традиции; 

 создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в 

цветовом решении; 

 умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами де-

коративного обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на доступном для дан-

ного возраста уровне); 

 выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного ис-

кусства (используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на основе рит-

мического повтора изобразительных или геометрических элементов; 

 владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, 

формы, объема, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных или 

объемных декоративных композиций; 

 распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных промыслов; 

осуществлять собственный художественный замысел, связанный с созданием выразительной 

формы игрушки и украшением ее декоративной росписью в традиции одного из промыслов; 

 характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе 

народных традиций; 

 различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; 

 различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других 

народов России; 

 находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, конструктивных 

декоративных изобразительных элементов в произведениях народных и современных про-

мыслов; 

 различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов Рос-

сии; 

 называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем со-

стоит различие временных и пространственных видов искусства; 

 классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее значение 

для анализа развития искусства и понимания изменений видения мира; 

 объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием изоб-

ражения; 

 композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными художе-

ственными материалами; 

 создавать образы, используя все выразительные возможности художественных ма-

териалов; 

 простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений; 

 навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов (ку-

хонная утварь); 
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 изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых геомет-

рических фигур, соблюдая их пропорции; 

 создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из гео-

метрических тел; 

 строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы; 

 характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство изобразитель-

ного искусства, как средство построения объема предметов и глубины пространства; 

 передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в ком-

позиции натюрморта; 

 творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры наклейками 

на картоне; 

 выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания; 

 рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном искусстве 

как выражении различных мировоззренческих смыслов; 

 применять перспективу в практической творческой работе; 

 навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого; 

 навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила линейной 

и воздушной перспективы; 

 видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния и 

настроения в природе; 

 навыкам создания пейзажных зарисовок; 

 различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная перспек-

тива; 

 пользоваться правилами работы на пленэре; 

 использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о кра-

соте; осознавать, что колорит является средством эмоциональной выразительности живопис-

ного произведения; 

 навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации 

плоскости изображения; 

 различать основные средства художественной выразительности в изобразительном 

искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и др.); 

 определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль фор-

мата, выразительное значение размера произведения, соотношение целого и детали, значение 

каждого фрагмента в его метафорическом смысле; 

 пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами 

(карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, использовать коллажные техники; 

 различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический пейзаж, 

пейзаж настроения, пленэр, импрессионизм; 

 различать и характеризовать виды портрета; 

 понимать и характеризовать основы изображения головы человека; 

 пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами; 

 видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, ха-

рактер освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению, по 

памяти; 

 видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского 

и объемного изображения предмета и группы предметов; 

 использовать графические материалы в работе над портретом; 

 использовать образные возможности освещения в портрете; 

 пользоваться правилами схематического построения головы человека в рисунке; 
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 называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - портретистов и 

определять их произведения; 

 навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений фигуры чело-

века; 

 навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа; 

 навыкам лепки и работы с пластилином или глиной; 

 рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - шедевров 

изобразительного искусства) об изменчивости образа человека в истории искусства; 

 приемам выразительности при работе с натуры над набросками и зарисовками фи-

гуры человека, используя разнообразные графические материалы; 

 характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и целостный об-

раз, как результат наблюдений и размышлений художника над жизнью; 

 объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет» в произведениях станковой жи-

вописи; 

 изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над эскизом; 

 узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», «станковая живопись»; 

 перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно- тематической картины; 

 характеризовать исторический жанр как идейное и образное выражение значитель-

ных событий в истории общества, как воплощение его мировоззренческих позиций и идеа-

лов; 

 узнавать и характеризовать несколько классических произведений и называть 

имена великих русских мастеров исторической картины; 

 характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии русской 

культуры; 

 рассуждать о значении творчества великих русских художников в создании образа 

народа, в становлении национального самосознания и образа национальной истории; 

 называть имена нескольких известных художников объединения «Мир искусства» 

и их наиболее известные произведения; 

 творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа на выбран-

ный исторический сюжет; 

 творческому опыту по разработке художественного проекта –разработки компози-

ции на историческую тему; 

 творческому опыту создания композиции на основе библейских сюжетов; 

 представлениям о великих, вечных темах в искусстве на основе сюжетов из Библии, 

об их мировоззренческом и нравственном значении в культуре; 

 называть имена великих европейских и русских художников, творивших на биб-

лейские темы; 

 узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русских худож-

ников на библейские темы; 

 характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества; 

 рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в годы Ве-

ликой Отечественной войны; 

 описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и ансам-

бли, посвященные Великой Отечественной войне; 

 творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому историческому со-

бытию или историческому герою; 

 анализировать художественно-выразительные средства произведений изобрази-

тельного искусства XX века; 

 культуре зрительского восприятия; 
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 характеризовать временные и пространственные искусства; 

 понимать разницу между реальностью и художественным образом; 

 представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве известных иллюстраторов 

книг. И.Я. Билибин. В.А. Милашевский. В.А. Фаворский; 

 опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы графическими мате-

риалами; 

 собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одежды героев, 

характер построек и помещений, характерные детали быта и т.д.); 

 представлениям об анималистическом жанре изобразительного искусства и твор-

честве художников-анималистов; 

 опыту художественного творчества по созданию стилизованных образов живот-

ных; 

 систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории архитек-

туры и дизайна; 

 распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства; 

 понимать сочетание различных объемов в здании; 

 понимать единство художественного и функционального в вещи, форму и мате-

риал; 

 иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурно-художе-

ственных стилей разных эпох; 

 понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры; 

 различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого; 

 характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в пространстве 

городской среды; 

 понимать плоскостную композицию как возможное схематическое изображение 

объемов при взгляде на них сверху; 

 осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка – вертикаль, 

круг – цилиндр, шар и т. д.; 

 применять в создаваемых пространственных композициях доминантный объект и 

вспомогательные соединительные элементы; 

 применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и архи-

тектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); 

 создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в про-

странстве; 

 создавать практические творческие композиции в технике коллажа, дизайн-проек-

тов; 

 получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов архитек-

туры и дизайна, а также о том, какое значение имеет расположение цвета в пространстве 

архитектурно-дизайнерского объекта; 

 приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой архитек-

туры; 

 характеризовать основные школы садово-паркового искусства; 

 понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII – XIX веков; 

 называть и раскрывать смысл основ искусства флористики; 

 понимать основы краткой истории костюма; 

 характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных принципов 

дизайна одежды; 

 применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в формиро-

вании букета по принципам икэбаны; 
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 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 композицион-

ный замысел; 

 использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в процессе 

создания эскизов молодежных и исторических комплектов одежды; 

 узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. София Киев-

ская. Фрески. Мозаики; 

 различать итальянские и русские традиции в архитектуре Московского Кремля. Ха-

рактеризовать и описывать архитектурные особенности соборов Московского Кремля; 

 различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. Понимать 

значение иконы «Троица» Андрея Рублева в общественной, духовной и художественной 

жизни Руси; 

 узнавать и описывать памятники шатрового зодчества; 

 характеризовать особенности церкви Вознесения в селе Коломенском и храма По-

крова-на-Рву; 

 раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке. Отличать по 

характерным особенностям икону и парсуну; 

 работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая разнообраз-

ные творческие композиции в материалах по различным темам; 

 различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней Руси; 

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими мате-

риалами и др.; 

 работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 

монументальная скульптура); использовать выразительный язык при моделировании архи-

тектурного пространства; 

 сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи Древней Руси; 

 рассуждать о значении художественного образа древнерусской культуры; 

 ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений изобразительного 

искусства и архитектуры XVIII – XIX веков; 

 использовать в речи новые термины, связанные со стилями в изобразительном ис-

кусстве и архитектуре XVIII – XIX веков; 

 выявлять и называть характерные особенности русской портретной живописи 

XVIII века; 

 характеризовать признаки и особенности московского барокко; 

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в матери-

але. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 активно использовать язык изобразительного искусства и различные художе-

ственные материалы для освоения содержания различных учебных предметов (литера-

туры, окружающего мира, технологии и др.); 

 владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою 

точку зрения в процессе изучения изобразительного искусства; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознавать об-

щечеловеческие ценности, выраженные в главных темах искусства; 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения изобра-

зительного искусства; 

 понимать специфику изображения в полиграфии; 
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 различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афиши 

и др.); 

 различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графическое, жи-

вописное, компьютерное, фотографическое); 

 проектировать обложку книги, рекламы открытки, визитки и др.; 

 создавать художественную композицию макета книги, журнала; 

 называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII – XIX веков; 

 называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и архи-

тектуры русских художников XVIII – XIX веков; 

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и опреде-

лять скульптурные памятники; 

 называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижников» и 

определять их произведения живописи; 

 называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и опре-

делять произведения пейзажной живописи; 

 понимать особенности исторического жанра, определять произведения истори-

ческой живописи; 

 активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализиро-

вать разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть це-

лостную картину мира, присущую произведениям искусства; 

 определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть памятники архи-

тектуры модерна; 

 использовать навыки формообразования, использования объемов в архитектуре 

(макеты из бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты объектов на 

предметной плоскости и в пространстве; 

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй половины XIX 

века и определять памятники монументальной скульптуры; 

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в ма-

териале; 

 узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX веков; 

 узнавать, называть основные художественные стили в европейском и русском ис-

кусстве и время их развития в истории культуры; 

 осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художе-

ственно-творческой деятельности, создавать выразительные образы; 

 применять творческий опыт разработки художественного проекта – создания 

композиции на определенную тему; 

 понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искусстве XX века. 

Модерн. Авангард. Сюрреализм; 

 характеризовать стиль модерн в архитектуре. Ф.О. Шехтель. А. Гауди; 

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими ма-

териалами и др.; 

 работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, рос-

пись, монументальная скульптура); 

 использовать выразительный язык при моделировании архитектурного простран-

ства; 

 характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России; 

 получать представления об особенностях художественных коллекций крупнейших 

музеев мира; 



79 

 
 

 использовать навыки коллективной работы над объемно- пространственной ком-

позицией; 

 понимать основы сценографии как вида художественного творчества; 

 понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерского перевоплощения; 

 называть имена российских художников (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. Добужин-

ский); 

 различать особенности художественной фотографии; 

 различать выразительные средства художественной фотографии (композиция, 

план, ракурс, свет, ритм и др.); 

 понимать изобразительную природу экранных искусств; 

 характеризовать принципы киномонтажа в создании художественного образа; 

 различать понятия: игровой и документальный фильм; 

 называть имена мастеров российского кинематографа. С.М. Эйзенштейн. А.А. 

Тарковский. С.Ф. Бондарчук. Н.С. Михалков; 

 понимать основы искусства телевидения; 

 понимать различия в творческой работе художника-живописца и сценографа; 

 применять полученные знания о типах оформления сцены при создании школьного 

спектакля; 

 применять в практике любительского спектакля художественно-творческие уме-

ния по созданию костюмов, грима и т. д. для спектакля из доступных материалов; 

 добиваться в практической работе большей выразительности костюма и его 

стилевого единства со сценографией спектакля; 

 использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно осуществлять 

выбор объекта и точки съемки, ракурса, плана как художественно-выразительных средств 

фотографии; 

 применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и навыки 

композиции, чувства цвета, глубины пространства и т. д.; 

 пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при исправлении отдель-

ных недочетов и случайностей; 

 понимать и объяснять синтетическую природу фильма; 

 применять первоначальные навыки в создании сценария и замысла фильма; 

 применять полученные ранее знания по композиции и построению кадра; 

 использовать первоначальные навыки операторской грамоты, техники съемки и 

компьютерного монтажа; 

 применять сценарно-режиссерские навыки при построении текстового и изобра-

зительного сюжета, а также звукового ряда своей компьютерной анимации; 

 смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтажно-оператор-

ского искусства фильмы мастеров кино; 

 использовать опыт документальной съемки и тележурналистики для формирова-

ния школьного телевидения; 

 реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в практике со-

здания видео-этюда. 

 

1.2.5.13. Музыка 

Выпускник научится: 

 понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 

 анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, ди-

намику, лад; 
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 определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, героиче-

ских, романтических, эпических); 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний об интонационной природе музыки; 

 понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жан-

ров; 

 различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов музыкаль-

ных произведений; 

 различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

 производить интонационно-образный анализ музыкального произведения; 

 понимать основной принцип построения и развития музыки; 

 анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных обра-

зов; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об ос-

новной идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, исполнителях; 

 понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии общей 

культуры народа; 

 определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические 

песни, частушки, разновидности обрядовых песен; 

 понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях компози-

торов; 

 понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного му-

зыкального творчества; 

 распознавать художественные направления, стили и жанры классической и совре-

менной музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной драматургии; 

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в рус-

ской музыке, понимать стилевые черты русской классической музыкальной школы; 

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и наци-

ональных школ в западноевропейской музыке; 

 узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубеж-

ных композиторов; 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний о стилевых направлениях; 

 различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, ка-

мерно-инструментальной, симфонической музыки; 

 называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, ноктюрн, 

романс, этюд и т.п.) и крупной формы (соната, симфония, кантата, концерт и т.п.); 

 узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, рондо); 

 определять тембры музыкальных инструментов; 

 называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных, 

ударных, современных электронных; 

 определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра 

народных инструментов, эстрадно-джазового оркестра; 

 владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы 

народного музыкального творчества, произведения современных композиторов;  

 определять характерные особенности музыкального языка; 

 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведе-

ния; 
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 анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и современно-

сти; 

 анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в раз-

личных музыкальных образах; 

 творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 

 выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сю-

жета в творчестве различных композиторов;  

 анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя 

исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

 различать интерпретацию классической музыки в современных обработках; 

 определять характерные признаки современной популярной музыки; 

 называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-ролла и 

др.; 

 анализировать творчество исполнителей авторской песни; 

 выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

 находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 

 сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произведений; 

 понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на ос-

нове осознания специфики языка каждого из них; 

 находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, изобра-

зительного искусства и литературы; 

 понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

 называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские (сопрано, 

меццо-сопрано, контральто) певческие голоса; 

 определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: 

народные, академические; 

 владеть навыками вокально-хорового музицирования; 

 применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным сопровож-

дением и без сопровождения (a cappella); 

 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении; 

 участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные 

формы индивидуального и группового музицирования; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об ос-

новной идее, о средствах и формах ее воплощения; 

 передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме;  

 проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической деятель-

ности; 

 понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека и 

общества; 

 эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, 

воплощаемые в музыкальных произведениях; 

 приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и за-

рубежных музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов; 

 применять современные информационно-коммуникационные технологии для за-

писи и воспроизведения музыки; 

 обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведе-

ний различных стилей и жанров; 
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 использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при состав-

лении домашней фонотеки, видеотеки; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни (в том числе в творческой и сценической). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, 

традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 

 понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадригала, 

мотета, кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема; 

 понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной 

культуры на примере канта, литургии, хорового концерта; 

 определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 

 распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной му-

зыки; 

 различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита), по-

нимать их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов; 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения музы-

кального искусства; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

 исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том 

числе с ориентацией на нотную запись; 

 активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных 

предметов (литературы, русского языка, окружающего мира, математики и др.). 

 

1.2.5.14. Технология 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования к результатам предметной области «Технология» 

планируемые результаты освоения предмета «Технология» отражают:  

● формирование технологической культуры и культуры труда; 

● формирование проектного, инженерного, технологического мышления обучающе-

гося, соответствующего актуальному технологическому укладу; 

● адаптивность к изменению технологического уклада; 

● осознание обучающимся роли техники и технологий и их влияния на развитие си-

стемы «природа — общество — человек»;  

● овладение методами исследовательской и проектной деятельности, решения твор-

ческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, обес-

печения сохранности продуктов труда;  

● овладение средствами графического отображения и формами визуального пред-

ставления объектов или процессов, правилами выполнения графической документации (ри-

сунок, эскиз, чертеж);  

● применение предметных знаний и формирование запроса у обучающегося к их по-

лучению для решения прикладных задач в своей текущей деятельности/реализации замыс-

лов; 

● формирование культуры по работе с информацией, необходимой для решения 

учебных задач, и приобретение необходимых компетенций (например, поиск различными 

способами, верификация, анализ, синтез); 

● формирование представлений о развитии мира профессий, связанных с изучае-

мыми технологиями, для осознанного выбора собственной траектории развития. 



83 

 
 

При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета «Техноло-

гия» учтены требования Федерального государственного образовательного стандарта основ-

ного общего образования к личностным и метапредметным результатам и требования инди-

видуализации обучения, в связи с чем в программу включены результаты базового уровня, 

обязательного к освоению всеми обучающимися, и повышенного уровня (в списке выделены 

курсивом). 

 

Результаты, заявленные образовательной программой «Технология»,  

по блокам содержания 

 

Современные технологии и перспективы их развития 

Выпускник научится: 

● называть и характеризовать актуальные и перспективные технологии материаль-

ной и нематериальной сферы; 

● производить мониторинг и оценку состояния и выявлять возможные перспективы 

развития технологий в произвольно выбранной отрасли на основе работы с информацион-

ными источниками различных видов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

● осуществлять анализ и давать аргументированный прогноз развития технологий 

в сферах, рассматриваемых в рамках предметной области;  

● осуществлять анализ и производить оценку вероятных рисков применения пер-

спективных технологий и последствий развития существующих технологий. 

 

Формирование технологической культуры  

и проектно-технологического мышления обучающихся 

Выпускник научится: 

● выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 

● определять цели проектирования субъективно нового продукта или технологиче-

ского решения; 

● готовить предложения технических или технологических решений с использова-

нием методов и инструментов развития креативного мышления, в том числе с использова-

нием инструментов, таких как дизайн-мышление, ТРИЗ и др.; 

● планировать этапы выполнения работ и ресурсы для достижения целей проектиро-

вания; 

● применять базовые принципы управления проектами; 

● следовать технологическому процессу, в том числе в процессе изготовления субъ-

ективно нового продукта; 

● оценивать условия применимости технологии, в том числе с позиций экологиче-

ской защищенности; 

● прогнозировать по известной технологии итоговые характеристики продукта в за-

висимости от изменения параметров и/или ресурсов, проверять прогнозы опытно-экспери-

ментальным путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода эксперименты; 

● в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии, проводить анализ 

возможности использования альтернативных ресурсов, соединять в единый технологический 

процесс несколько технологий без их видоизменения для получения сложносоставного ма-

териального или информационного продукта; 

● проводить оценку и испытание полученного продукта; 

● проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или информацион-

ных продуктах; 
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● описывать технологическое решение с помощью текста, схемы, рисунка, графиче-

ского изображения и их сочетаний; 

● анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и 

недостатки в контексте заданной ситуации; 

● применять базовые принципы бережливого производства, включая принципы ор-

ганизации рабочего места с учетом требований эргономики и научной организации труда; 

● проводить и анализировать разработку и/или реализацию продуктовых проектов, 

предполагающих: 

o определение характеристик и разработку материального продукта, включая 

планирование, моделирование и разработку документации в информационной 

среде (конструкторе), в соответствии с задачей собственной деятельности или 

на основе самостоятельно проведенных исследований потребительских инте-

ресов, 

o изготовление материального продукта на основе технологической документа-

ции с применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных 

(требующих регулирования/настройки) рабочих инструментов/технологиче-

ского оборудования, 

o модификацию материального продукта по технической документации и изме-

нения параметров технологического процесса для получения заданных свойств 

материального продукта, 

o встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку, 

o изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной 

оболочке; 

● проводить и анализировать разработку и/или реализацию технологических проек-

тов, предполагающих: 

o модификацию (комбинирование, изменение параметров и требований к ресур-

сам) заданного способа (технологии) получения требующегося материального 

продукта (после его применения в собственной практике), 

o разработку инструкций и иной технологической документации для исполните-

лей, 

o разработку способа или процесса получения материального и информацион-

ного продукта с заданными свойствами; 

● проводить анализ конструкции и конструирование механизмов, простейших робо-

тов с помощью материального или виртуального конструктора; 

● выполнять чертежи и эскизы, а также работать в системах автоматизированного 

проектирования; 

● выполнять базовые операции редактора компьютерного трехмерного проектирова-

ния (на выбор образовательной организации). 

Выпускник получит возможность научиться: 

● модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией/заказом/по-

требностью/задачей деятельности и в соответствии с их характеристиками разрабаты-

вать технологию на основе базовой технологии; 

● технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного ана-

лиза и унификации деятельности описание в виде инструкции или иной технологической до-

кументации; 

● оценивать коммерческий потенциал продукта и/или технологии. 

 

Построение образовательных траекторий и планов  

в области профессионального самоопределения 

Выпускник научится: 
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● характеризовать группы профессий, относящихся к актуальному технологиче-

скому укладу; 

● характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называть тенденции ее 

развития; 

● разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на региональ-

ном рынке труда; 

● анализировать и обосновывать свои мотивы и причины принятия тех или иных ре-

шений, связанных с выбором и реализацией образовательной траектории; 

● анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением опреде-

ленного уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

● предлагать альтернативные варианты образовательной траектории для профес-

сионального развития; 

● характеризовать группы предприятий региона проживания; 

● получать опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о 

перспективах развития современных производств и тенденциях их развития в регионе про-

живания и в мире, а также информации об актуальном состоянии и перспективах развития 

регионального и мирового рынка труда. 

 

По годам обучения результаты могут быть структурированы и конкретизиро-

ваны следующим образом, результаты разбиты на подблоки: культура труда (знания в 

рамках предметной области и бытовые навыки), предметные результаты (технологи-

ческие компетенции), проектные компетенции (включая компетенции проектного 

управления). 

 

5 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 

Культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые навыки): 

● соблюдает правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабора-

торным оборудованием; 

● владеет безопасными приемами работы с ручными и электрифицированным быто-

вым инструментом; 

● использует ручной и электрифицированный бытовой инструмент в соответствии с 

задачей собственной деятельности (по назначению); 

● разъясняет содержание понятий «изображение», «эскиз», «материал», «инстру-

мент», «механизм», «робот», «конструкция» и адекватно использует эти понятия; 

● организует и поддерживает порядок на рабочем месте; 

● применяет и рационально использует материал в соответствии с задачей собствен-

ной деятельности; 

● осуществляет сохранение информации о результатах деятельности в формах опи-

сания, схемы, эскиза, фотографии, графического изображения; 

● использует при выполнении учебных задач научно-популярную литературу, спра-

вочные материалы и ресурсы интернета; 

● осуществляет операции по поддержанию порядка и чистоты в жилом и рабочем 

помещении; 

● осуществляет корректное применение/хранение произвольно заданного продукта 

на основе информации производителя (инструкции, памятки, этикетки и др.). 

 

Предметные результаты: 
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● выполняет измерение длин, расстояний, величин углов с помощью измерительных 

инструментов; 

● читает информацию, представленную в виде специализированных таблиц; 

● читает элементарные эскизы, схемы; 

● выполняет элементарные эскизы, схемы, в том числе с использованием программ-

ного обеспечения графических редакторов; 

● характеризует свойства конструкционных материалов природного происхождения 

(например, древесины и материалов на ее основе) или иных материалов (например, тек-

стиля); 

● характеризует основные технологические операции, виды/способы/приемы обра-

ботки конструкционных материалов (например, древесины и материалов на ее основе) или 

иных материалов (например, текстиля); 

● характеризует оборудование, приспособления и инструменты для обработки кон-

струкционных материалов (например, древесины и материалов на ее основе) или иных мате-

риалов (например, текстиля); 

● применяет безопасные приемы обработки конструкционных материалов (напри-

мер, древесины и материалов на ее основе) с использованием ручного и электрифицирован-

ного инструмента, имеет опыт отделки изделий из данного материала или иных материалов 

(например, текстиля); 

● выполняет разметку плоского изделия на заготовке; 

● осуществляет сборку моделей, в том числе с помощью образовательного конструк-

тора по инструкции; 

● конструирует модель по заданному прототипу; 

● строит простые механизмы; 

● имеет опыт проведения испытания, анализа продукта; 

● получил и проанализировал опыт модификации материального или информацион-

ного продукта; 

● классифицирует роботов по конструкции, сфере применения, степени самостоя-

тельности (автономности), способам управления. 

 

Проектные компетенции (включая компетенции проектного управления): 

● получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта на основе 

технологической документации или по готовому образцу с применением рабочих инстру-

ментов, не требующих регулирования. 

 

6 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 

Культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые навыки): 

● соблюдает правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабора-

торным оборудованием; 

● разъясняет содержание понятий «чертеж», «форма», «макет», «прототип», «3D-мо-

дель», «программа» и адекватно использует эти понятия; 

● характеризует содержание понятия «потребность» (с точки зрения потребителя) и 

адекватно использует эти понятия; 

● может охарактеризовать два-три метода поиска и верификации информации в со-

ответствии с задачами собственной деятельности; 

● применяет безопасные приемы первичной и тепловой обработки продуктов пита-

ния. 
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Предметные результаты: 

● читает элементарные чертежи; 

● выполняет элементарные чертежи, векторные и растровые изображения, в том 

числе с использованием графических редакторов; 

● анализирует формообразование промышленных изделий; 

● выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного проектирова-

ния (на выбор образовательной организации); 

● применяет навыки формообразования, использования объемов в дизайне (макети-

рование из подручных материалов); 

● характеризует основные методы/способы/приемы изготовления объемных деталей 

из различных материалов, в том числе с применением технологического оборудования; 

● получил и проанализировал собственный опыт применения различных методов из-

готовления объемных деталей (гибка, формовка, формование, литье, послойный синтез); 

● получил опыт соединения деталей методом пайки; 

● получил и проанализировал опыт изготовления макета или прототипа; 

● проводит морфологический и функциональный анализ технической системы или 

изделия; 

● строит механизм, состоящий из нескольких простых механизмов; 

● получил и проанализировал опыт модификации механизмов для получения задан-

ных свойств (решение задачи); 

● применяет простые механизмы для решения поставленных задач по модерниза-

ции/проектированию процесса изготовления материального продукта; 

● может охарактеризовать технологии разработки информационных продуктов (при-

ложений/компьютерных программ), в том числе технологии виртуальной и дополненной ре-

альности; 

● проектирует и реализует упрощенные алгоритмы функционирования встраивае-

мого программного обеспечения для управления элементарными техническими системами; 

● характеризует свойства металлических конструкционных материалов; 

● характеризует основные технологические операции, виды/способы/приемы обра-

ботки конструкционных материалов (например, цветных или черных металлов, включая ли-

стовые материалы); 

● характеризует оборудование, приспособления и инструменты для ручной обра-

ботки конструкционных материалов (например, цветных или черных металлов, включая ли-

стовые материалы); 

● применяет безопасные приемы обработки конструкционных материалов (напри-

мер, цветных или черных металлов) с использованием ручного и электрифицированного ин-

струмента; 

● имеет опыт подготовки деталей под окраску. 

 

Проектные компетенции (компетенции проектного управления и гибкие компе-

тенции): 
● может назвать инструменты выявления потребностей и исследования пользова-

тельского опыта; 

● может охарактеризовать методы генерации идей по модернизации/проектирова-

нию материальных продуктов или технологических систем; 

● умеет разделять технологический процесс на последовательность действий;  

● получил опыт выделения задач из поставленной цели по разработке продукта; 
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● получил и проанализировал опыт разработки, моделирования и изготовления ори-

гинальных конструкций (материального продукта) по готовому заданию, включая поиск ва-

риантов (альтернативные решения), отбор решений, проектирование и конструирование с 

учетом заданных свойств. 

 

7 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 

Культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые навыки): 

● соблюдает правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабора-

торным оборудованием; 

● разъясняет содержание понятий «технология», «технологический процесс», «тех-

нологическая операция» и адекватно использует эти понятия; 

● разъясняет содержание понятий «станок», «оборудование», «машина», «сборка», 

«модель», «моделирование», «слой» и адекватно использует эти понятия; 

● следует технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового про-

дукта; 

● получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) по-

лучения материального продукта на собственной практике; 

● выполняет элементарные операции бытового ремонта методом замены деталей; 

● характеризует пищевую ценность пищевых продуктов; 

● может назвать специфичные виды обработки различных видов пищевых продуктов 

(овощи, мясо, рыба и др.); 

● может охарактеризовать основы рационального питания. 

 

Предметные результаты: 

● выполняет элементарные технологические расчеты; 

● называет и характеризует актуальные и перспективные информационные техноло-

гии; 

● получил и проанализировал опыт проведения виртуального эксперимента по из-

бранной обучающимся тематике; 

● создает 3D-модели, применяя различные технологии, используя неавтоматизиро-

ванные и/или автоматизированные инструменты (в том числе специализированное про-

граммное обеспечение, технологии фотограмметрии, ручное сканирование и др.); 

● анализирует данные и использует различные технологии их обработки посред-

ством информационных систем; 

● использует различные информационно-технические средства для визуализации и 

представления данных в соответствии с задачами собственной деятельности; 

● выполняет последовательность технологических операций по подготовке цифро-

вых данных для учебных станков; 

● применяет технологии оцифровки аналоговых данных в соответствии с задачами 

собственной деятельности; 

● может охарактеризовать структуры реальных систем управления робототехниче-

ских систем; 

● объясняет сущность управления в технических системах, характеризует автомати-

ческие и саморегулируемые системы; 

● конструирует простые системы с обратной связью, в том числе на основе техниче-

ских конструкторов; 

● знает базовые принципы организации взаимодействия технических систем; 
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● характеризует свойства конструкционных материалов искусственного происхож-

дения (например, полимеров, композитов); 

● применяет безопасные приемы выполнения основных операций слесарно-сбороч-

ных работ; 

● характеризует основные виды механической обработки конструкционных матери-

алов; 

● характеризует основные виды технологического оборудования для выполнения ме-

ханической обработки конструкционных материалов; 

● имеет опыт изготовления изделия средствами учебного станка, в том числе с симу-

ляцией процесса изготовления в виртуальной среде; 

● характеризует основные технологии производства продуктов питания; 

● получает и анализирует опыт лабораторного исследования продуктов питания. 

 

Проектные компетенции (компетенции проектного управления и гибкие компе-

тенции): 

● использует методы генерации идей по модернизации/проектированию материаль-

ных продуктов или технологических систем, направленных на достижение поставленных це-

лей; 

● самостоятельно решает поставленную задачу, анализируя и подбирая материалы и 

средства для ее решения; 

● использует инструмент выявления потребностей и исследования пользователь-

ского опыта; 

● получил и проанализировал опыт определения характеристик и разработки мате-

риального или информационного продукта, включая планирование, разработку концепции, 

моделирование, конструирование и разработку документации в информационной среде (кон-

структоре), на основе самостоятельно проведенных исследований потребительских интере-

сов. 

 

8 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 

Культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые навыки): 

● организует рабочее место в соответствии с требованиями безопасности и прави-

лами эксплуатации используемого оборудования и/или технологии, соблюдает правила без-

опасности и охраны труда при работе с оборудованием и/или технологией; 

● разъясняет содержание понятий «технология», «технологический процесс», «тех-

нологическая операция» и адекватно использует эти понятия; 

● может охарактеризовать ключевые предприятия и/или отрасли региона прожива-

ния; 

●  называет предприятия региона проживания, работающие на основе современных 

производственных технологий; 

●  называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл жизни про-

фессии, характеризует новые и умирающие профессии, в том числе на предприятиях региона 

проживания. 

 

Предметные результаты: 

● описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры; 

● объясняет простейший технологический процесс по  технологической карте, в 

том числе характеризуя негативные эффекты; 
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● получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, изменение пара-

метров и требований к ресурсам и т. п.) технологии получения материального/информаци-

онного продукта с заданными свойствами; 

● получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) 

получения материального продукта на собственной практике; 

● перечисляет и характеризует виды технической и технологической документа-

ции; 

● описывает технологическое решение с помощью текста, эскизов, схем, чертежей; 

● составляет техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую карту; 

● создает модель, адекватную практической задаче; 

● проводит оценку и испытание полученного продукта; 

● осуществляет конструирование и/или модификацию электрической цепи в соот-

ветствии с поставленной задачей; 

● производит сборку электрической цепи посредством соединения и/или подклю-

чения электронных компонентов заданным способом (пайка, беспаечный монтаж, механиче-

ская сборка) согласно схеме;  

● производит элементарную диагностику и выявление неисправностей техниче-

ского устройства, созданного в рамках учебной деятельности; 

● производит настройку, наладку и контрольное тестирование технического 

устройства, созданного в рамках учебной деятельности; 

● различает типы автоматических и автоматизированных систем; 

● получил и проанализировал опыт проектирования и/или конструирования авто-

матизированной системы, в том числе с применением специализированных программных 

средств (в том числе средств автоматизированного проектирования и/или систем моделиро-

вания) и/или языков программирования, электронных компонентов, датчиков, приводов, 

микроконтроллеров и/или микроконтроллерных платформ и т. п.; 

● объясняет назначение и принцип действия систем автономного управления; 

● объясняет назначение, функции датчиков и принципы их работы; 

● применяет навыки алгоритмизации и программирования в соответствии с кон-

кретной задачей и/или учебной ситуацией; 

● получил и проанализировал опыт моделирования и/или конструирования движу-

щейся модели и/или робототехнической системы и/или беспилотного аппарата; 

● характеризует произвольно заданный материал в соответствии с задачей деятель-

ности, называя его свойства (внешний вид, механические, электрические, термические, воз-

можность обработки), экономические характеристики, экологичность (с использованием 

произвольно избранных источников информации); 

● характеризует применимость материала под имеющуюся задачу, опираясь на его 

свойства (внешний вид, механические, электрические, термические, возможность обра-

ботки), экономические характеристики, экологичность; 

● отбирает материал в соответствии с техническим решением или по заданным кри-

териям; 

● называет и характеризует актуальные и перспективные технологии получения ма-

териалов с заданными свойствами; 

● характеризует наноматериалы, наноструктуры, нанокомпозиты, многофункцио-

нальные материалы, возобновляемые материалы (биоматериалы), пластики, керамику и воз-

можные технологические процессы с ними; 

● называет и характеризует актуальные и перспективные технологии для прогрес-

сивного развития общества (в том числе в следующих отраслях: робототехника, микроэлек-

троника, интернет вещей, беспилотные летательные аппараты, технологии геоинформатики, 

виртуальная и дополненная реальность и др); 
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● объясняет причины, перспективы и последствия развития техники и технологий 

на данном этапе технологического развития общества; 

● приводит произвольные примеры производственных технологий и технологий в 

сфере услуг; 

● называет и характеризует актуальные и перспективные технологии пищевой про-

мышленности (индустрии питания); 

● характеризует автоматизацию производства на примере региона проживания; 

профессии, обслуживающие автоматизированные производства; приводит произвольные 

примеры автоматизации в деятельности представителей различных профессий. 

 

Проектные компетенции (компетенции проектного управления и гибкие компе-

тенции): 

● может охарактеризовать содержание понятий «проблема», «проект», «проблемное 

поле»; 

● получил и анализировал опыт выявления круга потребителей, их потребностей и 

ожиданий, формирования технического/технологического решения, планирования, модели-

рования и конструирования на основе самостоятельно проведенных исследований в рамках 

заданной проблемной области или проблемы; 

● имеет опыт подготовки презентации полученного продукта различным типам по-

требителей. 

 

9-10 класс  

 По завершении учебного года обучающийся: 

 

Культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые навыки): 

● организует рабочее место в соответствии с требованиями безопасности и прави-

лами эксплуатации используемого оборудования и/или технологии, соблюдает правила без-

опасности и охраны труда при работе с оборудованием и/или технологией; 

● получил и проанализировал опыт наблюдения (изучения) и/или ознакомления с со-

временными производствами в различных технологических сферах и деятельностью занятых 

в них работников; 

● получил опыт поиска, структурирования и проверки достоверности информации о 

перспективах развития современных производств в регионе проживания; 

● анализирует свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определен-

ного уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов деятельности, и 

планирует дальнейшую образовательную траекторию; 

● имеет опыт публичных выступлений (как индивидуальных, так и в составе группы) 

с целью демонстрации и защиты результатов проектной деятельности. 

 

Предметные результаты: 

● анализирует возможные технологические решения, определяет их достоинства и 

недостатки в контексте заданной ситуации; 

● оценивает условия использования технологии, в том числе с позиций экологиче-

ской защищенности; 

● в зависимости от ситуации оптимизирует базовые технологии (затратность — ка-

чество), проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько тех-

нологий без их видоизменения для получения сложносоставного материального или инфор-

мационного продукта. 
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Проектные компетенции (компетенции проектного управления и гибкие компе-

тенции): 

● выявляет и формулирует проблему, требующую технологического решения; 

● получил и проанализировал опыт разработки и/или реализации командного про-

екта по жизненному циклу на основании самостоятельно выявленной проблемы; 

● имеет опыт использования цифровых инструментов коммуникации и совместной 

работы (в том числе почтовых сервисов, электронных календарей, облачных сервисов, 

средств совместного редактирования файлов различных типов); 

● имеет опыт использования инструментов проектного управления; 

● планирует продвижение продукта. 

 

 

1.2.5.15. Физическая культура 

Выпускник научится:  

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять историче-

ские этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в 

современном обществе; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подготовлен-

ностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

 раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 

процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, изла-

гать с их помощью особенности техники двигательных действий и физических упражнений, 

развития физических качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражнени-

ями, определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать ре-

жим дня и учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест за-

нятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погод-

ных условий; 

 руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во 

время самостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать занятия физиче-

ской культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации индивиду-

ального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических 

кондиций; 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом функцио-

нальных особенностей и возможностей собственного организма; 

 классифицировать физические упражнения по их функциональной направленно-

сти, планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий 

по укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анали-

зировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в про-

цессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 
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 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряже-

ния организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятель-

ности; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

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

нации движений); 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

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

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 

 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, 

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

 выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать 

технику последовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных дистан-

ций; 

 выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития 

основных физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена 

в становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуа-

лов Олимпийских игр; 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного дви-

жения, великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой 

на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и ос-

новных систем организма; 

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление пла-

нов проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной функцио-

нальной направленности, данные контроля динамики индивидуального физического разви-

тия и физической подготовленности; 

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной 

ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровитель-

ную направленность; 

 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и 

сеансов оздоровительного массажа; 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом име-

ющихся индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнооб-

разных 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. 
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1.2.5.16. Основы безопасности жизнедеятельности 

Выпускник научится: 

 классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 

 использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в 

атмосфере, воде и почве; 

 использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продуктов 

питания с использованием бытовых приборов; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций 

при использовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и продуктов 

питания; 

 безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды 

и продуктов питания; 

 безопасно использовать бытовые приборы; 

 безопасно использовать средства бытовой химии; 

 безопасно использовать средства коммуникации; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного харак-

тера; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций криминоген-

ного характера; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации на 

улице; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

подъезде; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

лифте; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

квартире; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества; 

 адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 

 безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного 

средства правила поведения на транспорте (наземном, в том числе железнодорожном, воз-

душном и водном); 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на 

воде; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде; 

 использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 

туристических походах; 

 готовиться к туристическим походам; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах; 

 адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 

 добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 
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 добывать и очищать воду в автономных условиях; 

 добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраивать) вре-

менное жилище в автономных условиях; 

 подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного ха-

рактера для личности, общества и государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты;  

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного ха-

рактера для личности, общества и государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях техно-

генного характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера; 

 безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

 безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

 комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в 

случае эвакуации; 

 классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, нарко-

тизма и последствия данных явлений для личности, общества и государства; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма, 

наркотизма; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении неиз-

вестного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или за-

хвате в заложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий по освобождению 

заложников; 

 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 

регламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого скопле-

ния людей; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах боль-

шого скопления людей; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового скоп-

ления людей; 

 оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

 характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значе-

ние для личности, общества и государства; 

 классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоро-

вье; 

 планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего 

здоровья; 

 адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению здоро-

вья; планировать распорядок дня с учетом нагрузок; 

 выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 

 безопасно использовать ресурсы интернета; 
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 анализировать состояние своего здоровья; 

 определять состояния оказания неотложной помощи; 

 использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

 классифицировать средства оказания первой помощи; 

 оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 

 извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 

 оказывать первую помощь при ушибах; 

 оказывать первую помощь при растяжениях; 

 оказывать первую помощь при вывихах; 

 оказывать первую помощь при переломах; 

 оказывать первую помощь при ожогах; 

 оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении; 

 оказывать первую помощь при отравлениях; 

 оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 

 оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста;  

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций 

в туристических поездках;  

 готовиться к туристическим поездкам; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках;  

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого 

скопления людей;  

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного харак-

тера;  

 безопасно вести и применять права покупателя; 

 анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма; 

 предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, экстре-

мистскую и наркотическую деятельность; анализировать влияние вредных привычек и фак-

торов и на состояние своего здоровья;  

 характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на здоро-

вье человека;  

 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных ак-

тов, регулирующих права и обязанности супругов, и защищающих права ребенка;  

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности при формировании современ-

ной культуры безопасности жизнедеятельности; 

 классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи; 

 оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;  

 оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях;  

 оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности; 

 оказывать первую помощь при коме;  

 оказывать первую помощь при поражении электрическим током;  

 использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности жиз-

недеятельности различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и другие 

базы данных;  

 усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  
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 исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и 

чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные эксперименты 

для доказательства предположений обеспечения личной безопасности;  

 творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области без-

опасности жизнедеятельности. 

 

1.2.5.17. Обязательная образовательная область «Основы духовно-нравственной куль-

туры народов России». 

К концу обучения учащиеся научатся:  

 воспитывать в себе способности к духовному развитию, нравственному самосовер-

шенствованию; веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, 

взглядам людей или их отсутствию; 

 знать основные нормы морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в куль-

турных традициях народов России, быть готовым на их основе к сознательному само-

ограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

 формировать представления об основах светской этики, культуры традиционных ре-

лигий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении 

гражданского общества и российской государственности; 

  понимать  значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и об-

щества;  

 формировать представления об исторической роли традиционных  религий и граж-

данского общества в становлении российской государственности. 

К концу обучения учащиеся получат возможность научиться:  

 Высказывать      предположения о     последствиях     неправильного (безнравствен-

ного)  поведения человека.  

 Оценивать свои      поступки,    соотнося     их   с   правилами     нравственности       и  

этики; намечать способы саморазвития.  

 Работать с историческими источниками и документам. 
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной об-

разовательной программы основного общего образования 

 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) явля-

ется частью системы оценки и управления качеством образования в КГБОУ «Озерская об-

щеобразовательная школа-интернат» и представляет собой один из инструментов реализа-

ции требований Стандарта к результатам освоения основной образовательной программы ос-

новного общего образования, направленный на обеспечение качества образования, что пред-

полагает вовлеченность в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образо-

вания, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными 

функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение планируе-

мых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образо-

вания и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управле-

ние образовательным процессом. 
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной ор-

ганизации в соответствии с требованиями ФГОС ООО являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обу-

чения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внут-

реннего мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований муни-

ципального регионального и федерального уровней; 

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестаци-

онных процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организациикак основа ак-

кредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой вы-

ступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освое-

ния обучающимися основной образовательной программы основного общего образования 

КГБОУ «Озерская общеобразовательная школа-интернат». 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основ-

ного общего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой аттеста-

ции обучающихся. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

 стартовую диагностику, 

 текущую и тематическую оценку, 

 портфолио, 

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

 промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

 государственная итоговая аттестация8, 

 независимая оценка качества образования9 и 

                                                           
8 Осуществляется в соответствии со статьей №92 Федерального закона «Об образовании в Россий-

ской Федерации» 
9 Осуществляется в соответствии со статьей №95 Федерального закона «Об образовании в Россий-

ской Федерации» 
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 мониторинговые исследования10 муниципального, регионального и федераль-

ного уровней. 

Особенности каждой из указанных процедур описаны в п.1.3.3 настоящего документа. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки КГБОУ «Озерская общеобразователь-

ная школа-интернат» реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный под-

ходы к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявля-

ется в оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-практиче-

ских задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых вы-

ступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной ра-

боты с учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к пред-

ставлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой планируемых ре-

зультатов, в которых выделены три блока: общецелевой, «Выпускник научится» и «Выпуск-

ник получит возможность научиться». Достижение планируемых результатов, отнесенных к 

блоку «Выпускник научится», выносится на итоговую оценку, которая может осуществ-

ляться как в ходе обучения, так и в конце обучения, в том числе – в форме государственной 

итоговой аттестации. Процедуры внутришкольного мониторинга (в том числе, для аттеста-

ции педагогических кадров и оценки деятельности образовательной организации) строятся 

на планируемых результатах, представленных в блоках «Выпускник научится» и «Выпуск-

ник получит возможность научиться». Процедуры независимой оценки качества образования 

и мониторинговых исследований различного уровня опираются на планируемые результаты, 

представленные во всех трех блоках. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за 

счет фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов: 

базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетель-

ствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отра-

батываемые со всеми учащимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем яв-

ляется достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем 

 оценки трех групп результатов: предметных, личностных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематиче-

ской, промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 

 использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, 

условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях 

управления качеством образования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих 

друг друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических ра-

бот, самооценки, наблюдения и др.). 

 

1.3.2 Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных резуль-

татов 

Особенности оценки личностных результатов 

 

                                                           
10 Осуществляется в соответствии со статьей №97 Федерального закона «Об образовании в Россий-

ской Федерации» 
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Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех ком-

понентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность. 

Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе служит сфор-

мированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные 

блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение 

строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив социального 

развития; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые уста-

новки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не выно-

сится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности вос-

питательно-образовательной деятельности образовательной организации и образовательных 

систем разного уровня. Оценка личностных результатов предполагает прежде всего оценку 

продвижения ребенка в овладении жизненными компетенциями, которые составляют основу 

этой группы результатов по отношению к обучающимся с нарушением слуха.  

Основными объектами оценки личностных результатов обучающихся является   овла-

дение обучающихся компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентирован-

ных задач и обеспечивающими, становление социальных отношений обучающихся в различ-

ных средах, сформированность мотивации к обучению и познанию. Оценка личностных ре-

зультатов обучающегося (ценностных   ориентации, интереса, готовности к обучению, моти-

вации к обучению и, др.) осуществляется в ходе ежегодных мониторинговых исследований. 

Мониторинговые исследования проводятся педагогом-психологом при участии классного 

руководителя.  Информация, полученная по итогам мониторинговых исследований личност-

ного развития обучающихся, является основанием для принятия управленческих решений 

при проектировании и реализации программ развития, программ поддержки образователь-

ного процесса. 

Оценивание сформированности личностных результатов проводится с учётом этиче-

ских принципов охраны и защиты интересов ребёнка и конфиденциальности в форме, не 

представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному ста-

тусу обучающегося.  

Методики, используемые для оценки личностных результатов:  

 5 класс 

- Методика определения эмоциональной самооценки А.В. Захаров. Цель: определение эмо-

циональной самооценки. 

- Методика «Круги» Н.Е. Щурковой, Анкета определения комфортности. Цель: определе-

ние уровня комфортности обучающихся. 

- Методика «Рисунок человека». Цель: определение индивидуальных особенностей лично-

сти. 

- Шкала социально-ситуационной тревоги (Кондаш). Цель: выявление разных видов тре-

вожности 

- Методика «Анкета для оценки уровня школьной мотивации Н.Г. Лускановой». Цель: 

Оценка уровня школьной мотивации. 

6-10 класс 

- Методика определения эмоциональной самооценки А.В. Захаров. Цель: определение эмо-

циональной самооценки. 

- Шкала социально-ситуационной тревоги (Кондаш). Цель: выявление разных видов тре-

вожности. 
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- Методика «Рисунок человека». Цель: определение индивидуальных особенностей лично-

сти. 

- Методика «Анкета для оценки уровня школьной мотивации Н.Г. Лускановой». Цель: 

Оценка уровня школьной мотивации. 

 

 

Оценка личностного развития обучающихся уровня ООО проводится педагогом-пси-

хологом в начале и в конце каждого учебного года. Показатели личностного развития обуча-

ющихся фиксируются педагогом-психологом в протоколе диагностического исследования. 

Оценка индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, кото-

рым   необходима специальная поддержка, проводится в процессе систематического наблю-

дения за ходом развития психического развития в форме возрастно-психологического    кон-

сультирования    и    проводится    психологом, имеющим профессиональную подготовку в 

области возрастной психологии. 

Оценка личностного развития обучающихся, которым необходима специальная под-

держка, осуществляется только по запросу родителей (законных представителей), учите-

лей, администрации (при согласовании с родителями (законными представителями). 

Вывод о сформированности внутренней позиции, самооценки, личностной мотивации 

учебной деятельности, знания моральных норм и морально-этических суждений фиксиру-

ется в характеристике обучающегося при окончании уровня основного общего образования. 

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития уча-

щихся КГБОУ «Озерская общеобразовательная школа-интернат» проводится оценка сфор-

мированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

 соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной организа-

ции; 

 участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего со-

циального окружения, страны, общественно-полезной деятельности; 

 ответственности за результаты обучения; 

 готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор профессии; 

 ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 

различных предметов в рамках системы общего образования. 

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией школы и осуществля-

ется классным руководителем  преимущественно на основе ежедневных наблюдений в ходе 

учебных занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в конце учебного года и 

представляются в виде характеристики по форме, установленной образовательной организа-

цией. Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, воз-

можно только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональ-

ных данных». 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения плани-

руемых результатов освоения основной образовательной программы, которые представлены 

в междисциплинарной программе формирования универсальных учебных действий (разделы 

«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учеб-

ные действия», «Познавательные универсальные учебные действия»). Формирование мета-

предметных результатов обеспечивается за счет всех учебных предметов и внеурочной дея-

тельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются: 

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятель-

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

 способность к сотрудничеству и коммуникации; 

 способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

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

 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

школы в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и периодичность внутришколь-

ного мониторинга устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий 

строится на межпредметной основе и включает диагностические материалы по оценке чита-

тельской грамотности, ИКТ-компетентности, сформированности регулятивных, коммуника-

тивных и познавательных учебных действий. 

Наиболее адекватными формами оценки  

 читательской грамотности служит письменная работа на межпредметной основе; 

 ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с письменной (компью-

теризованной) частью; 

 сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных 

действий – наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных иссле-

дований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не менее, 

чем один раз в два года. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов яв-

ляется защита итогового индивидуального проекта. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в 

рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои дости-

жения в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или видов де-

ятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную 

деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-твор-

ческую, иную). 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих 

работ: 

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

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

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

ного искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотвор-

ного произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального 

произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

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

так и мультимедийные продукты. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности 

проекта, а также критерии оценки проектной работы разрабатываются с учетом целей и задач 

проектной деятельности на данном этапе образования и в соответствии с особенностями обу-

чения детей с нарушением слуха.  

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и 

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

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

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности 

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

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и 

отзыва руководителя. 

 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучаю-

щимся планируемых результатов по отдельным предметам, курсам коррекционно-развиваю-

щей области. 

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является 

способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных 

на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных содер-

жанию учебных предметов, в том числе — метапредметных (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) действий. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей, 

тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией образовательной 

организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к образо-

вательной программе, которая утверждается педагогическим советом образовательной орга-

низации и доводится до сведения учащихся и их родителей (законных представителей). Опи-

сание должно включить: 

 список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирова-

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

 требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необ-

ходимости – с учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры); 

 график контрольных мероприятий. 

 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обуче-

нию на данном уровне образования. Проводится администрацией образовательной органи-

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

разовательных достижений. Объектом оценки являются: структура мотивации, сформиро-

ванность учебной деятельности, владение универсальными и специфическими для основных 

учебных предметов познавательными средствами, в том числе: средствами работы с инфор-

мацией, знако-символическими средствами, логическими операциями. Стартовая диагно-

стика может проводиться также учителями с целью оценки готовности к изучению отдель-

ных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики являются основанием для кор-

ректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения 

в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. 

поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и диагностической, способствующей 

выявлению и осознанию учителем и учащимся существующих проблем в обучении. Объек-

том текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения кото-

рых зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке используется весь ар-

сенал форм и методов проверки (устные и письменные опросы, практические работы, твор-

ческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, ли-

сты продвижения и др.) с учетом особенностей учебного предмета и особенностей кон-

трольно-оценочной деятельности учителя. Результаты текущей оценки являются основой 

для индивидуализации учебного процесса; при этом отдельные результаты, свидетельству-

ющие об успешности обучения и достижении тематических результатов в более сжатые (по 
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сравнению с планируемыми учителем) сроки могут включаться в систему накопленной 

оценки и служить основанием, например, для освобождения ученика от необходимости вы-

полнять тематическую проверочную работу11. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения те-

матических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных мето-

дических комплектах, рекомендованных Министерством образования и науки РФ. Темати-

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

процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки достижения 

всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты тематической 

оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и его индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, выражен-

ности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, демонстри-

руемых данным учащимся.  

В состав портфолио включаются результаты, достигнутые обучающимся не только в 

ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, ком-

муникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в 

рамках повседневной школьной практики, так и за еѐ пределами, в том числе результаты 

участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприя-

тиях, различные творческие работы, поделки и др. Учитывая основные педагогические за-

дачи основного общего образования и основную область использования портфеля достиже-

ний подростков, в его состав включаются  работы, демонстрирующие динамику: 

 • становления устойчивых познавательных интересов обучающихся, в том числе со-

провождающего успехами в различных учебных предметах;  

• формирования способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых 

учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности. Решение об исполь-

зовании портфеля достижений в рамках системы внутренней оценки принимает образова-

тельное учреждение. Отбор работ для портфеля достижений ведѐтся самим обучающимся 

совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо матери-

алов в портфель достижений без согласия обучающегося не допускается.   

Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке рекоменда-

ций по выбору индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего общего об-

разования и могут отражаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

 оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

 оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые свя-

заны с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности, го-

товности и способности делать осознанный выбор профиля обучения; 

                                                           
11

 Накопленная оценка рассматривается как способ фиксации освоения учащимся основных умений, 

характеризующих достижение каждого планируемого результата на всех этапах его формирования. (Например, 

с этой целью может использоваться лист продвижения, построенный на основе списков итоговых и тематиче-

ских результатов.) Накопленная оценка фиксирует достижение а) предметных результатов, продемонстриро-

ванных в ходе процедур текущей и тематической оценки, б) метапредметных и частично –личностных резуль-

татов, связанных с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой готовности и способности делать осо-

знанный выбор профиля обучения, продемонстрированных в ходе внутришкольных мониторингов и в) той ча-

сти предметных, метапредметных и личностных результатов, отраженных в портфолио, которая свидетель-

ствует о достижении высоких уровней освоения планируемых результатов и(или) позитивной динамике в осво-

ении планируемы результатов. 

 



105 

 
 

 оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на 

основе административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа каче-

ства учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается реше-

нием педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются основа-

нием для рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуали-

зации, так и для повышения квалификации учителя. Результаты внутришкольного монито-

ринга в части оценки уровня достижений учащихся обобщаются и отражаются в их характе-

ристиках. 

Текущий контроль по предметам учебного плана осуществляется в формах: домаш-

ние, проверочные, лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; письмен-

ные отчёты о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, 

диктанты, рефераты и другое. К устным контрольным работам относятся: выступления с 

докладами (сообщениями) по определенной учителем или самостоятельно выбранной теме; 

выразительное чтение (в том числе наизусть) или пересказ текстов; произнесение самостоя-

тельно сочиненных речей, решение математических и иных задач в уме; комментирование 

(анализ) ситуаций; другие контрольные работы, выполняемые устно. 

К письменным контрольным работам относятся: по русскому языку – контрольная 

работа, изложение художественных и иных текстов, сочинение, тесты. По математике – ре-

шение математических задач с записью решения, решение уравнений, примеров и т.п.   

К практическим контрольным работам относятся: проведение наблюдений; поста-

новка лабораторных опытов (экспериментов); выполнение контрольных упражнений, норма-

тивов по физической культуре. 

Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при проведении 

текущего контроля успеваемости обучающихся, определяются педагогическим работником 

с учетом образовательной программы. Результаты текущего контроля предметов обязатель-

ной части учебного плана оцениваются по пятибальной системе в 5-10 классах и выставля-

ются в тетради, дневники обучающихся и электронный журнал. По предметам части учеб-

ного плана, формируемого участниками образовательного процесса и по предметам коррек-

ционно-развивающей области проводится безотметочное обучение. 

Промежуточная аттестация. Процедуры итоговой и промежуточной оценки резуль-

татов усвоения АООП НОО учитывают особые образовательные потребности обучающихся 

с нарушением слуха: адаптацию предлагаемого ребенку тестового (контрольно-оценочного) 

материала как по форме предъявления (использование и устных и письменных инструкций), 

так и по сути (упрощение длинных сложных формулировок инструкций, разбивка на части, 

подбор доступных пониманию ребенка аналогов и др.); специальную психолого-педагогиче-

скую помощь обучающемуся (на этапах принятия, выполнения учебного задания и контроля 

результативности), дозируемую исходя из индивидуальных особенностей здоровья ребенка. 

При оценке результатов освоения АООП ООО обучающемуся с нарушением слуха обеспе-

чивается право проходить итоговую аттестацию не только в общих, но и в иных формах – 

индивидуально, в привычной обстановке, в присутствии знакомого взрослого и с использо-

ванием средств, облегчающих организацию его ответа, без заявленных для ребенка ограни-

чениях во времени.  

Промежуточная аттестация по обязательным предметам учебного плана проводится по 

четвертям – 1, 2, 3, 4 четверти в 5-10 классах. Промежуточная аттестация по предметам части 

учебного плана, формируемого участниками образовательного процесса, по предметам кор-

рекционно-развивающей области оценивается безотметочно. Промежуточная аттетстация 

обучающихся в рамках внеурочной деятельности не предусмотрена. По итогам учебного 

года проводится годовая промежуточная аттестация. Четвертная промежуточная аттестация 

проводится на основании текущего контроля по учебным предметам. Четвертная отметка 
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успеваемости обучающегося 5-10 классов по учебному предмету определяется как среднее 

арифметическое текущих отметок успеваемости за соответствующий период и выставляется 

целым числом в соответствии с правилами математического округления.  

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов четвертных про-

межуточных аттестаций, и представляет собой среднее арифметическое результатов четверт-

ных промежуточных аттестаций. Округление дробных результатов осуществляется по пра-

вилам математического округления.  

Содержание и порядок проведения текущего контроля успеваемости обучающихся, со-

держание и порядок проведения промежуточной аттестации определяется «Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации обучающихся КГБОУ «Озерская общеобразовательная школа-интернат». 

Система оценки достижения обучающимися планируемых результатов по предметам 

коррекционно–развивающего курса базируется на результатах систематического монито-

ринга, проводимого по специально разработанным методикам. Мониторинг восприятия и 

воспроизведения устной речи слабослышащих и позднооглохших детей проводится 2 раз за 

учебный год- в начале и в конце учебного года. Кроме этого, в начале каждой четверти на 

индивидуальных занятиях проводится аналитическая проверка произношения учителем-де-

фектологом.  Результаты коррекционно-развивающей работы по формированию речевого 

слуха и произносительной стороны устной речи, развитию слухового восприятия и технике 

речи анализируются в отчетах учителей-дефектологов, которые составляются администра-

цией образовательной организации. В сведениях по результатом диагностики произношения 

и слуха на начало и конец учебного года заносятся в «Слухоречевую карту обучающегося». 

В ней обобщаются данные о достижении уровня речевого развития учащегося, в процентах 

оцениваются результаты выполнения контрольных работ по формированию речевого слуха, 

прописываются условия восприятия.   

На каждого обучающегося ведется мониторинг на протяжении всего периода обучения 

в школе («Слухоречевая карта учащегося»). В «Слухоречевой карте учащегося» представля-

ются обобщенные выводы о состоянии слуха, речевом развитии ребенка с нарушением слуха, 

раскрываются механизмы патологических проявлений произносительной и лексико-грамма-

тической сторон речи, сделанным по результатам обследований учителем-дефектологом.  

         В конце каждого учебного года учителями, ведущими специальные (коррекцион-

ные) предметы - «Формирование речевого слуха и произносительной стороны речи», «Му-

зыкально – ритмические занятия», «Развитие восприятия неречевых звучаний и техника 

речи», совместно с учителем класса составляется характеристика каждого ученика, отража-

ющая результаты контрольных проверок и анализ динамики развития речевого слуха, слухо-

зрительного восприятия речи, ее произносительной стороны, восприятия неречевых звуча-

ний, включая музыку, а также анализ особенностей освоения обучающимся программными 

требованиями. Учителя-дефектологи используют следующие методики: диагностика произ-

ношения Н.Д. Шматко, Т.В. Пелымская «Альбом для обследования произношения дошколь-

ников с нарушенным слухом.», диагностика обследования слуха речью «Списки слов для 

исследования слуха Л. Неймана», списки слов для проверки уровня внятности речи Э.И. 

Леонгард. 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной про-

цедурой, завершающей освоение основной образовательной программы основного общего 
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образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными нормативными 

актами12. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускни-

ков. ГИА для обучающихся с ОВЗ на основании нормативных документов федерального и 

регионального упровней включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и 

математике). Экзамены по другим учебным предметам обучающиеся с ОВЗ сдают на добро-

вольной основе по своему выбору. ГИА проводится на выбор обучающегося с ОВЗ в форме 

основного государственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных измерительных 

материалов, представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной форме либо 

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

решению образовательной организации (государственный выпускной экзамен  – ГВЭ). 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов 

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

результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в си-

стеме накопленной оценки и результаты выполнения итоговой работы по предмету. Такой 

подход позволяет обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить кумуля-

тивный эффект обучения, обеспечивающий прирост в глубине понимания изучаемого мате-

риала и свободе оперирования им. По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка 

ставится на основе результатов только внутренней оценки.  

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования госу-

дарственного образца – аттестате об основном общем образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе результатов 

внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося. 

Характеристика готовится на основании: 

 объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне 

основного образования, 

 портфолио выпускника; 

 экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного вы-

пускника на уровне основного общего образования. 

В характеристике выпускника: 

 отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению личностных, 

метапредметных и предметных результатов; 

 даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной 

траектории на уровне среднего общего образования с учетом выбора учащимся направлений 

профильного образования, выявленных проблем и отмеченных образовательных достиже-

ний.  

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образователь-

ной траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных представите-

лей). 

 

  

                                                           
12 См. например, "Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образова-

тельным программам основного общего образования". Утвержден Приказом Минобрнауки 

РФ от 25 декабря 2013 г., №1394. 
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2. Содержательный раздел примерной основной образовательной программы основ-

ного общего образования 

 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая форми-

рование компетенций обучающихся в области использования информационно-

коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной деятель-

ности 

 

Программа развития универсальных учебных действий слабослышащих, позднооглох-

ших и глухих обучающихся (далее программа развития УУД) реализуется в 5-10 классах 

уровня основного общего образования.  Она конкретизирует требования Стандарта к лич-

ностным и метапредметным результатам освоения примерной адаптированной основной об-

щеобразовательной программы и служит основой разработки программ учебных дисциплин, 

а также программ внеурочной деятельности. 

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет реа-

лизовывать коррекционно-развивающий потенциал образования обучающихся с наруше-

нием слуха.  

Программа составлена на основе требований ФГОС ООО, к личностным и мета-

предметным результатам освоения основной образовательной программы основного об-

щего образования, примерной образовательной программы основного общего образова-

ния 

Программа развития УУД включает описание содержания и организации работы по 

формированию: 

• универсальных учебных действий; 

• информационно-коммуникационной компетентности обучающихся; 

• основ учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

• стратегий смыслового чтения и работы с информацией. 

 

2.1.1. Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации требова-

ний ФГОС 

Целью программы развития универсальных учебных действий КГБОУ «Озерская 

общеобразовательная школа-интернат» является обеспечение умения обучающихся с нару-

шением слуха учиться, дальнейшее развитие способности к самосовершенствованию и само-

развитию, а также реализация системно-деятельностного подхода, положенного в основу 

Стандарта, и развивающего потенциала основного общего образования. 

Система универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, по-

знавательных и коммуникативных действий, определяющих формирование психологиче-

ских способностей личности, осуществляется с учётом возрастных особенностей развития 

личностной и познавательной сфер подростка с потерей слуха. Особое внимание в про-

грамме развития универсальных учебных действий уделяется становлению коммуника-

тивных универсальных учебных действий как ведущих в  развитии слабослышащих под-

ростков. В этом смысле задача начальной школы «учить ученика учиться» трансформиру-

ется в новую задачу для основной школы – «учить ученика учиться в общении». 

В результате реализации Программы при изучении всех без исключения предметов 

основной школы получают дальнейшее развитие личностные, регулятивные, коммуника-

тивные и познавательные универсальные учебные действия, ИКТ-компетентность обуча-

ющихся; обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учеб-

ной работы. В основной школе на занятиях по всем предметам будет продолжена работа 

по формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют 
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чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образова-

ния и самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного 

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

В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное внима-

ние уделяется формированию: 

• основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоци-

онально-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 вни-

мание 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, контролиро-

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

соответствующие коррективы в        их выполнение. 

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется: 

• формированию действий по организации и планированию учебного сотруд-

ничества с учителем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта та-

кой 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 поддер-

живать 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 коммуни-

кации; 

• развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования рече-

вых средств для регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции 

собственного речевого поведения как основы коммуникативной компетентности. 

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется: 

• развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 

• практическому освоению методов познания, используемых в различных обла-

стях знания и сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного ап-

парата, регулярному обращению в учебном процессе к использованию общеучебных уме-

ний, 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 интерпретиро-

вать информацию, содержащуюся в готовых информационных  объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свёртывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной 
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форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, гра-

фических схем и диаграмм, карт понятий – концептуальных диаграмм, опорных конспек-

тов); 

• 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 зависи-

мости от цели запроса и анализировать результаты поиска. 

Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для ре-

шения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят эффектив-

ные приёмы поиска, организации и хранения информации на персональном компьютере, 

в информационной среде учреждения и в Интернете; приобретут первичные навыки фор-

мирования и организации собственного информационного пространства. 

Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, сопровож-

даемой 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-след-

ственных связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных учеб-

ных и практических ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования. 

 

Программа обеспечивает: 

• развитие у обучающихся способности к саморазвитию и самосовершен-

ствованию; 

• формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и уста-

новок, личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных 

учебных действий; 

• формирования опыта переноса и применения универсальных учебных 

действий в жизненных ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и по-

знавательного развития обучающихся; 

• повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных 

действий, формирования компетенций и компетентностей в предметных областях; 

• овладение приёмами учебного сотрудничества и социального взаимо-

действия со сверстниками, старшими школьниками и взрослыми в совместной деятельно-

сти. 

Подробное описание планируемых результатов формирования универсальных учеб-

ных действий даётся в целевом разделе настоящей основной образовательной программы. 

 

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 и внешкольной деятельно-

стью, а также места отдельных компонентов универсальных учебных действий в 

структуре образовательного процесса 

 

Личностные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучаю-

щихся (знание моральных норм, умение соотносить поступки и события с принятыми эти-

ческими принципами, умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в 

социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной деятельности 

следует выделить три вида личностных действий: 
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– личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

– смыслообразование, т. е. установление учащимися связи между целью учеб-

ной деятельности и ее мотивом; 

– нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваивае-

мого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее лич-

ностный моральный выбор. 

 

Регулятивные действия обеспечивают учащимся организацию их учебной деятель-

ности. К ним относятся: 

– целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено обучающимся, и того, что еще неизвестно; 

– планирование – определение последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

– прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения 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 спо-

соб 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 инфор-

мационного 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 ре-

зультатов деятельности; 

– смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зави-

симости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различ-

ных жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация 

и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-де-

лового стилей; 

–  понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

– постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алго-

ритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

 

Знаково-символические действия: 

– моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, 
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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 (суще-

ственных, несущественных); 

– синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное достра-

ивание 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; 

– самостоятельное создание способов решения проблем творческого и по-

искового характера. 

Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и учет по-

зиции других людей, партнеров по общению или деятельности; умение слушать и всту-

пать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверст-

никами и взрослыми. 

 

К коммуникативным действиям относятся: 

– планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – опре-

деление цели, функций участников, способов взаимодействия; 

– постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе ин-

формации; 

– разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реали-

зация; 

– управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка его дей-

ствий; 

– умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соот-

ветствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогиче-

ской формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами род-

ного языка. 

 

Связь УУД  с содержанием отдельных учебных предметов,  внеурочной дея-

тельностью 

 



113 

 
 

Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, нацелен 

на личностное развитие ученика, так как дает формирование «основы для понимания осо-

бенностей разных культур и воспитания уважения к ним», а также на «формирование от-

ветственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность». Но этот же пред-

мет с помощью другой группы линий развития обеспечивает формирование коммуника-

тивных универсальных учебных действий, так как обеспечивает «овладение основными 

стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами литератур-

ного 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 познава-

тельные 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 осо-

бого 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», наряду с достижением предметных результатов, 

нацелен на личностное развитие ученика, обеспечивает «формирование дружелюбного и 

толерантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма и выраженной личност-

ной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания». Но этот же 

предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает формирование комму-

никативных универсальных учебных действий, так как способствует «формированию и 

совершенствованию иноязычной коммуникативной компетенции». Также на уроках ино-

странного языка в процессе освоения системы понятий и правил у учеников формируются 

познавательные универсальные учебные действия. 

Предмет «История» через две главные группы линий развития обеспечивает форми-

рование личностных и метапредметных результатов. Первая группа линий – знакомство с 

целостной картиной мира (умение объяснять мир с исторической точки зрения) – обеспе-

чивает развитие познавательных универсальных учебных действий. Именно она способ-

ствует «приобретению опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке 

социальных явлений, современных глобальных процессов»; «развитию умений искать, 

анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках инфор-

мацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего». Вторая группа линий – формиро-

вание оценочного, эмоционального отношения к миру – способствует личностному раз-

витию ученика. С ней связаны такие задачи предмета, как «формирование основ граждан-

ской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности обучаю-

щегося, 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 дости-

жением предметных результатов, нацелен на познавательные универсальные учебные дей-

ствия. Этому способствует освоение приемов работы с социально значимой информа-

цией, её осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и 

давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам» и многое другое. Не ме-

нее важна нацеленность предмета и на личностное развитие учеников, чему способствует 



114 

 
 

«формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской граж-

данской 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 международ-

ного общения». Наконец, формирование первичных компетенций использования террито-

риального подхода  как основы географического мышления для осознания своего места в 

целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём 

способствует личностному развитию. 

 

Предмет «Математика», направлен, прежде всего, на развитие познавательных 

универсальных учебных действий. Именно на это нацелено «формирование пред-

ставлений о математике как о методе познания действительности, позволяющем описы-

вать и изучать реальные процессы и явления». Но наряду с этой всем очевидной ролью 

математики у этого предмета есть ещё одна важная роль – формирование коммуникатив-

ных 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 алгоритмиче-

ских конструкциях, логических значениях и операциях», «умений формализации и 

структурирования информации». 

 

Предмет «Физика» кроме предметных результатов обеспечивает формирование по-

знавательных универсальных учебных действий. Этому способствует «приобретение 

опыта применения научных методов познания, наблюдения физических явлений, прове-

дения опытов, простых экспериментальных исследований». Однако не менее важно «осо-

знание необходимости применения достижений физики и технологий для рационального 

природопользования», что оказывает содействие развитию личностных результатов. 

 

Предмет «Биология» через две главные группы линий развития обеспечивает фор-

мирование личностных и метапредметных результатов. Первая группа линий – знакомство 

с целостной картиной мира (умение объяснять мир с биологической точки зрения) – обес-

печивает развитие познавательных универсальных     учебных    действий.    Именно    

благодаря     ей    происходит «формирование системы научных знаний о живой природе», 

«первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, про-

цессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях». Вторая группа 

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 измене-

ния экологического качества окружающей среды». 

Предмет «Химия», наряду с предметными результатами, нацелен на формирование 

познавательных универсальных учебных действий. Этому способствует решение таких 
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задач, как «формирование первоначальных систематизированных представлений о веще-

ствах», «формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми хими-

ческими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины мно-

гообразия 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 со-

временных экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и эколо-

гических катастроф. 

Большую роль   в   становлении   личности   ученика   играют   предметы «Изобра-

зительное искусство». Прежде всего, они способствуют личностному развитию ученика, 

обеспечивая «осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоиден-

тификации личности», развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучаю-

щихся. 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   из-

делий».   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 жизнедеятельно-

сти» способствуют формированию регулятивных универсальных учебных действий через 

«развитие двигательной активности обучающихся, формирование потребности в система-

тическом 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; пред-

видеть 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. 

 

2.1.3. Этапы формирования планируемых результатов освоения Программы 

 

Адаптация итоговых планируемых результатов применительно к этапам образова-

тельного процесса осуществляется с учётом психолого-педагогических особенностей раз-

вития детей 11–17 лет. 

 

Для реализации адаптированной ООП основного общего образования опреде-

ляется нормативный срок – 6 лет (11–17 лет), который связан с двумя этапами возраст-

ного развития: 

первый этап – 5–6 классы – образовательный переход от младшего школьного к 

подростковому возрасту, обеспечивающий плавный и постепенный, беcстрессовый пере-

ход обучающихся с одной ступени образования на другую. Первый этап ориентирован на 

то, чтобы максимально развести во времени кризис подросткового возраста и переход-

ность в школьном обучении. Для решения поставленных задач на данном этапе образова-

ния необходимо организовать работу  педагогического коллектива по следующим трем ос-

новным направлениям: 
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- поиск адекватных, переходных форм и содержания образовательного процесса; 

- поиск современных организационных форм взаимодействия педагогов начальной 

и основной школы; 

- поиск новых педагогических позиций, из которых взрослый может конкретизиро-

вать общие задачи переходного этапа образования применительно к отдельным классам и 

ученикам, искать средства их решения. 

второй этап – 7–10 классы – этап самоопределения подростка через опробования 

себя в разных видах деятельности, координацию разных учебных предметов, построение 

индивидуальных образовательных маршрутов, наличие личностно значимых образова-

тельных событий, что должно привести к становлению позиции как особого способа рас-

смотрения вещей, удерживающего разнообразие и границы возможных видений в учеб-

ном предмете (предметах). Данный  этап – период наибольшей социальной активности и 

самоопределения в рамках основной школы. Дети активно осваивают все ее пространство, 

работают в разновозрастных группах, интенсивно ищут свои интересы предпочтения. Они 

быстро меняют свои интересы, охотно принимают все новое, но этот интерес, как правило, 

непрочен и быстро переключается. Дети с удовольствием пробуют себя в различных фор-

мах интеллектуальной деятельности, начиная осознавать значимость интеллектуального 

развития, в том числе и в межличностных  отношениях. 

 

 Этапы образовательного процесса по формированию универсальных 

учебных действий 

 

Личностные универсальные учебные действия  Выпускник сможет научиться: 

В рамках когнитивного компонента 

будут сформированы: 

Необходим

ый 

уровень 

Повышен

ный 

уровень 

представление о территории и границах Рос-

сии, ее географических особенностях; 

5–6 классы 7–10 классы 

знание основных исторических событий 

развития государственности и общества; 

7–10 классы  

знание истории и географии края, его дости-

жений и культурных традиций 

7–10 классы  

образ социально-политического устройства: 

представление о государственной организации Рос-

сии; 

5–6 классы 7–10 классы 

знание государственной символики (герб, флаг, 

гимн); 

5–6 классы  

знание государственных праздников; 5–7 классы 7–10 классы 

знание положений Конституции РФ, основных 

прав и обязанностей гражданина; 

7–10 классы  

ориентация в правовом пространстве государ-

ственно- общественных отношений 

7– 10 классы  

знание о своей этнической принадлежности, 

освоение национальных ценностей, традиций, 

культуры, знание о народах и этнических группах 

России 

5–6 классы 7–10 классы 
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освоение общекультурного наследия 

России и общемирового культурного 

наследия 

7–10 классы  

ориентация в системе моральных норм и ценно-

стей и их иерархизация; 

7–10 классы  

понимание конвенционального характера морали 5–6 классы 7–10 классы 

основы социально-критического мышления; 7–10 классы  

ориентация в особенностях социальных отно-

шений и взаимодействий; 

7–10 классы  

установление взаимосвязи между обществен-

ными и политическими событиями 

7–10 классы  

экологическое сознание; 7–10 классы  

признание высокой ценности жизни во всех ее про-

явлениях 

5–6 классы  

знание основных принципов и правил отно-

шения к природе; 

5–6 классы 7–10 классы 

знание основ здорового образа 

жизни и здоровьесберегающих 

технологий; 

7–10 классы  

знание правил поведения в чрезвычайных ситуациях 5–6 классы 7–10 классы 

 

 

В рамках ценностного и эмоцио-

нального компонентов будут сформиро-

ваны: 

Необходим

ый 

уровень 

Повышенн

ый уровень 

гражданский патриотизм, любовь к Родине, 

чувство гордости за свою страну 

5–6 классы 7–10 классы 

уважение истории, культурных и исто-

рических памятников 

5–6 классы  

эмоционально положительное принятие своей эт-

нической идентичности 

5–6 классы  

уважение и принятие других народов России и 

мира, межэтническая толерантность, готов-

ность к равноправному сотрудничеству 

5–6 классы  

уважение личности и ее достоинства, доброжела-

тельное отношение к окружающим, нетерпимость к 

любым видам насилия и готовность противостоять 

им 

5–6 классы 7–10 классы 

уважение ценностей семьи; 5–6 классы 7–10 классы 

любовь к природе; 5–6 классы 7–10 классы 

признание ценности здоровья, своего и других лю-

дей; 

5–6 классы 7–10 классы 

оптимизм в восприятии мира 7–10 классы 5–6 классы 
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потребность в самовыражении и самореа-

лизации, социальном признании 

5–6 классы 7–10 классы 

позитивная моральная самооценка и моральные 

чувства – чувство гордости при следовании мораль-

ным нормам, переживание стыда и вины при их 

нарушении 

5–6 классы 7–10 классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

В рамках деятельностного (поведенче-

ского) компонента будут сформированы 

Необходи

мый 

уровень 

Повыше

нный 

уровень 

готовность и способность к участию в школьном са-

моуправлении в пределах возрастных компетенций 

(дежурство в школе и классе, участие в детских и 

молодежных общественных организациях, школь-

ных и внешкольных мероприятиях просоциального 

характера) 

5–6 классы 7–10 классы 

готовность и способность к выполнению норм 

и требований школьной жизни, прав и обязан-

ностей ученика 

5–6 классы 7–10 классы 

умение вести диалог на основе равноправных от-

ношений и взаимного уважения и принятия; уме-

ние конструктивно разрешать конфликты 

5–6 классы 7–10 классы 

готовность и способность к выполнению мораль-

ных норм в отношении взрослых и сверстников в 

школе, дома, во внеучебных видах деятельности 

5–6 классы  

потребность в участии в общественной жизни 

ближайшего социального окружения, обще-

ственно- полезной деятельности 

5–6 классы 7–10 классы 

умение строить жизненные планы с учетом кон-

кретных социально-исторических, политических и 

экономических условий 

7–10 

классы 

 

устойчивый познавательный интерес и становле-

ние смыслообразующей функции познавательного 

мотива 

5–6 

классы 

7–10 

классы 

готовность к выбору профиля дальней-

шего образования 

7–10 

классы 

 

 

Выпускник получит возможность для формирования: 
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 Необходимый 

уровень 

Повышенный 

уровень 

выраженной устойчивой учебно- познаватель-

ной мотивации и интересов учения 

 7–10 классы 

готовности к самообразованию и само-

воспитанию 

 7–10 классы 

адекватной позитивной самооценки и Я- концеп-

ции 

 7–10 классы 

компетентности в реализации снов гражданской 

идентичности в поступках и деятельности 

 7–10 классы 

морального сознания на конвенциональном 

уровне, способности к решению 

 7–10 классы 

моральных дилемм на основе учета позиций участ-

ников дилеммы, ориентации на их мотивы и чув-

ства; 

 7–10 классы 

устойчивое следование в поведении мо-

ральным нормам и этическим требованиям 

 7–10 классы 

эмпатии как осознанного понимания и сопережива-

ния чувствам другим, 

 7–10 классы 

выражающегося в поступках, направленных на по-

мощь и обеспечение благополучия 

 7–10 классы 

 

 

Регулятивные универсальные учебные действия Выпускник сможет научиться: 

  

 Необходимы

й уровень 

Повышенны

й уровень 

целеполаганию, включая постановку новых 

целей, преобразование практической задачи 

в познавательную; 

7-10 классы  

самостоятельно анализировать условия достижения 

цели на основе учета выделенных учителем ориенти-

ров действия в новом учебном материале 

7–10 классы  

планировать пути достижения целей 7-10 классы  

устанавливать целевые приоритеты 7–10 классы  

уметь самостоятельно контролировать свое время 

и управлять им 

5–6 классы 7–10 классы 

принимать решения в проблемной ситуа-

ции на основе переговоров 

7–10 классы  
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осуществлять констатирующий и предвосхищаю-

щий контроль по результату и по способу дей-

ствия; 

7–10 классы  

актуальный контроль на уровне произвольного вни-

мания 

5–6 классы  

адекватно самостоятельно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить 

5–6 классы 7–10 классы 

необходимые коррективы в исполнение, как в 

конце действия, так и по ходу его реализации 

7-10 классы  

овладеть основами прогнозирования как предвиде-

ния будущих событий и развития 

7–10 классы  

 

 

 

 

 

 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

 Необходимы

й уровень 

Повышенный 

уровень 

самостоятельно ставить новые учебные цели и за-

дачи 

7-10 классы  

построению жизненных планов во временной пер-

спективе 

7-10 классы  

при планировании достижения целей самостоя-

тельно, полно и адекватно учитывать условия и 

средства их достижения 

7-10 классы  

выделять альтернативные способы достиже-

ния цели и выбирать наиболее эффективный 

7-10 классы  

 

овладеть основами саморегуляции в учебной и по-

знавательной деятельности в форме осознанного 

  

7–10 классы 

управления своим поведением и деятельностью, 

направленной на достижение поставленных целей 

7-10 классы  

осуществлять познавательную рефлексию в 

отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач 

7-10 классы  

 

адекватно оценивать объективную трудность как 

меру фактического или предполагаемого расхода ре-

сурсов на решение задачи 

7-10 классы  

адекватно оценивать свои возможности достижения 

цели определенной сложности в различных сферах 

самостоятельной деятельности 

7-10 классы  

 

овладению основами саморегуляции эмоциональных 

состояний 

 7–10 классы 



121 

 
 

прилагать волевые усилия и преодолевать 

трудности и препятствия на пути достиже-

ния целей 

7-10 классы  

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник сможет научиться: 

 

 Необходимы

й уровень 

Повышенн

ый уровень 

учитывать разные мнения и стремиться к ко-

ординации различных позиций в сотрудниче-

стве 

5–6 классы 7–10 классы 

уметь формулировать собственное мнение и 

позицию, аргументировать ее и 

7-10  классы  

координировать ее с позициями партнеров в сотруд-

ничестве при выработке общего решения в совмест-

ной деятельности 

5–6 классы 7–10 классы 

уметь устанавливать и сравнивать разные 

точки зрения прежде, чем принимать решения 

и делать выбор 

7-10 классы  

уметь аргументировать свою точку зрения, спорить 

и отстаивать свою позицию не враждебным для оп-

понентов образом 

5–6 классы 7-10 классы 

уметь договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов 

5–6 классы 7–10 классы 

уметь задавать вопросы необходимые для орга-

низации собственной деятельности и сотрудни-

чества с партнером 

7-10 классы  

уметь осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь 

7-10 классы  

адекватно использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности 

7-10 классы  

адекватно использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач; 

7-10 классы  

владение устной и письменной речью; 7-10 классы  

строить монологическое контекстное высказывание 7-10 классы  

уметь организовывать и планировать учебное со-

трудничество с учителем и сверстниками, опреде-

лять цели и функции участников, способы взаимо-

действия; планировать общие способы работы 

7-10 классы  

управлять поведением партнера, осуществляя кон-

троль, коррекцию, оценку действий партнера, уметь 

убеждать 

7-10 классы  
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уметь работать в группе – устанавливать рабочие от-

ношения, эффективно сотрудничать и способство-

вать продуктивной кооперации; интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимо-

действие со сверстниками и взрослыми 

 

 

 

5–6 классы 

 

 

 

7-10 классы 

владеть основами коммуникативной рефлексии 7–10 классы  

использовать адекватные языковые средства для 

отображения своих чувств, мыслей, мотивов и по-

требностей 

 

7-10 классы 

 

отображать в речи (описание, объяснение) со-

держания совершаемых действий как в форме 

громкой социализированной речи; так и в 

форме внутренней речи 

 

7-10 классы 

 

 

Выпускник получит возможность научиться:  

 

 Необходим

ый уровень 

Повышенн

ый 

уровень 

учитывать и координировать различные позиции 

других людей, отличные от собственной, в сотруд-

ничестве 

7-10 классы  

учитывать разные мнения и интересы и 

уметь обосновывать собственную пози-

цию 

7-10 классы  

понимать относительность мнений и подходов к ре-

шению проблемы 

7-10 классы  

уметь продуктивно разрешать конфликты на основе 

учета интересов и позиций всех его участников, по-

иска и оценки альтернативных способов разрешения 

конфликтов; 

7-10 классы  

уметь договариваться и приходить к общему ре-

шению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов 

7-10 классы  

брать на себя инициативу в организации сов-

местного действия (деловое лидерство) 

7-10 классы  

оказывать поддержку и содействие тем, от кого 

зависит достижение цели в совместной деятель-

ности 

7-10 классы  

осуществлять коммуникативную рефлексию 

как осознание оснований действий, как парт-

нера, так и собственных действий 

7-10 классы  

в процессе коммуникации  последовательно и 

полно передавать информацию, необходимую 

партнеру как ориентиры для построения  дей-

ствия 

7-10 классы  
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вступать в диалог 7-10 классы  

следовать морально-этическим и психологическим 

принципам общения и сотрудничества на основе 

уважительного отношения к партнерам, внимания к 

личности другого; адекватного межличностного 

восприятия, готовности адекватно реагировать на 

нужды других, в частности оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнерам в процессе 

достижения общей цели совместной деятельности 

7-10 классы  

 

Познавательные универсальные учебные действия Выпускник сможет научиться: 

 

 Необходимый 

уровень 

Повышенный 

уровень 

основам реализации проектно-исследовательской 

деятельности 

7 -10 классы  

проводить наблюдение и эксперимент под руковод-

ством учителя 

7 -10 классы  

осуществлять расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов библиотек и сети Интер-

нет - 

7 -10 классы  

создавать и преобразовывать модели и схемы для ре-

шения задач 

7 -10 классы  

осуществлять выбор наиболее эффективных спосо-

бов решения 

задач в зависимости от конкретных условий 

7 -10 классы  

давать определение понятиям 5–6 классы  

устанавливать причинно-следственные связи 5–6 классы 7–10 классы 

осуществлять логическую операцию установления 

родовидовых 

отношений, ограничение понятия 

 

5–6 классы 
 

7–10 классы 

обобщать понятия – осуществлять логическую опе-

рацию перехода от видовых признаков к родовому 

понятию, от понятия 

с меньшим объемом к понятию с большим объемом 

 

 

7–10 классы 

 

осуществлять сравнение; 5–6 классы  

классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии 

для указанных логических операций 

 

7– 10 классы 

 

объяснять явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в 

ходе исследования 

 

7–10 классы 

 

основам ознакомительного, изучающего, усваиваю-

щего и 

поискового чтения 

 

7-10 классы 
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структурировать тексты, включая умение выделять 

главное и второстепенное, главную идею текста, вы-

страивать 

последовательность описываемых событий 

 

 

7-10 классы 

 

работать с метафорами – понимать переносный 

смысл 

7-10 классы  

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

 Необходимый 

уровень 

Повышенны

й 

уровень 

основам рефлексивного чтения 7-10 классы  

ставить проблему, аргументировать ее актуальность 7-10 классы  

самостоятельно проводить исследование на основе 

применения 

методов наблюдения и эксперимента 

7-10 классы  

выдвигать гипотезы о связях и закономерностях со-

бытий, 

процессов, объектов 

7-10 классы  

организовывать исследование с целью проверки ги-

потез 

7-10 классы  

делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) 

и выводы на 

основе аргументации 

7-10 классы  

 

 

 

В рамках формирования компетенций проектной и учебно-исследовательской де-

ятельности выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, исполь-

зуя оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме (7–10 

классы); 

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме 

(7–10 классы); 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены 

путём научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулиро-

вать вытекающие из исследования выводы (7–10 классы); 

• использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и иде-

ализация, доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, 

опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и ис-

полнение алгоритма (7–10 классы); 

• использовать такие естественнонаучные методы и приёмы, как наблюде-

ние, постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирова-

ние, использование математических моделей, теоретическое обоснование, установление 

границ применимости модели/теории (7–10 классы); 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для соци-

альных и исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное ис-

торическое описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация 

фактов (5–6 классы (повышенный уровень), 7–10 классы (необходимый уровень)); 
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• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языко-

вые средства, адекватные обсуждаемой проблеме (5–6 классы (повышенный уровень), 7–

10 классы (необходимый уровень)); 

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

к суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания (7–10 классы); 

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных устано-

вок, моральных суждений при получении, распространении и применении научного зна-

ния (7–10 классы). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное иссле-

дование, учебный и социальный проект (7–9 классы); 

• использовать догадку, озарение, интуицию (5–6 классы (повышенный 

уровень), 7–9 классы (необходимый уровень)); 

• использовать такие математические методы и приёмы, как перебор ло-

гических возможностей, математическое моделирование (7–9 классы); 

• использовать такие естественнонаучные методы и приёмы, как абстра-

гирование от привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными 

фактами (7–9 классы); 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для 

социальных и исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических об-

разцов (5–6 классы (повышенный уровень), 7–9 классы (необходимый уровень)); 

• использовать некоторые приёмы художественного познания мира: це-

лостное отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое един-

ство общего особенного (типичного) и единичного, оригинальность (5–6 классы (повы-

шенный уровень), 7–9 классы (необходимый уровень)); 

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные спо-

собности, осваивать новые языковые средства (5–6 классы (повышенный уровень), 7–9 

классы (необходимый уровень)); 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, 

за качество выполненного проекта (5–6 классы (повышенный уровень), 7– 9 классы (необ-

ходимый уровень)). 

 

2.1.4.  Типовые задачи применения УУД 

 

Так же как и в начальной школе, в основе развития УУД в основной школе лежит 

системно-деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность обучающе-

гося признаётся основой достижения развивающих целей образования – знания не переда-

ются в готовом виде, а добываются самими обучающимися в процессе познавательной 

деятельности. Всё это придаёт особую актуальность задаче развития в основной школе 

универсальных учебных действий. 

 

Типовые задачи применения универсальных учебных действий: 

2.1.4.1.учебно-познавательные задачи,   направленные   на   формирование и 

оценку умений и навыков, способствующих освоению систематических 

знаний, в том числе: 

– первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и 

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

процедур; 

– выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, 
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процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, техниче-

ских и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и ис-

пользованию моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

– выявлению существенных и устойчивых связей и отношений между объек-

тами и процессами; 

2.1.4.2. учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 

оценку навыка самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как 

результата использования знако-символических средств и/или логических операций срав-

нения, анализа, синтеза, обобщения, интерпретации, оценки, классификации по родови-

довым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, соотнесения с известным; требующие от учащихся более глубокого пони-

мания изученного и/или выдвижения новых для них идей, иной точки зрения, создания или 

исследования новой информации, преобразования известной информации, представления 

её в новой форме, переноса в иной контекст и т. п.; 

2.1.4.3. учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку 

навыка разрешения проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия решения в 

ситуации неопределённости, например, выбора или разработки оптимального либо 

наиболее эффективного решения, создания объекта с заданными свойствами, установле-

ния закономерностей или «устранения неполадок» и т. п.; 

2.1.4.4. учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку 

навыка сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с распре-

делением ролей/функций и разделением ответственности за конечный результат; 

2.1.4.5.  учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку 

навыка коммуникации, требующие создания письменного или устного ответа/высказы-

вания с заданными параметрами: коммуникативной задачей, темой, объёмом, форматом. 

Например: комментарий, пояснение, призыв, инструкция, текст-описание или текст-рас-

суждение, формулировка, устное или письменное заключение, вывод, отчёт, оценочное 

суждение, и т. п.; 

2.1.4.6.  учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные 

на формирование и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие 

учащихся функциями организации выполнения задания: планирования этапов выполне-

ния работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика 

подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения 

обязанностей контроля  качества выполнения работы; 

2.1.4.7.  учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные 

на формирование и оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся самостоя-

тельной оценки или анализа собственной учебной деятельности с позиций соответствия 

полученных результатов учебной задаче, целям и способам действий, выявления пози-

тивных и негативных факторов, влияющих на результаты и качество выполнения зада-

ния и/или самостоятельной постановки учебных задач (например, что надо изменить, 

выполнить по-другому, дополнительно узнать и т. п.); 

 

Развитие УУД в основной школе проводится в рамках использования   возможностей 

современной информационной образовательной среды как: 

• средства телекоммуникации, формирующего умения

 и навыки получения необходимой информации из разнооб-

разных источников; 

• средства развития личности за счёт формирования навыков культуры  

общения. 

 



127 

 
 

Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе про-

исходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной  

деятельности. 

 

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. Типо-

логия 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 вклю-

чается в качестве факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представ-

ленная средствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию для нахож-

дения более простого способа её решения); 

• ситуация-оценка – прототип реальной ситуации с готовым предпола-

гаемым решением, которое следует оценить, и предложить своё адекватное решение. 

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе используются 

следующие типы задач: 

Личностные 

универсальные учеб-

ные действия: 

 

Коммуника-

тивные универсаль-

ные учебные дей-

ствия: 

 

Познаватель-

ные универсальные 

учебные действия: 

 

Регулятивные 

универсальные 

учебные действия: 

 

– на личностное са-

моопределение; 

– на развитие Я-

концепции; 

– на смыслообразо-

вание; 

– на мотивацию; 

– на нравственно-

этическое оценива-

ние. 

 

 

– на организацию и 

осуществление со-

трудничества; 

– на передачу ин-

формации и отобра-

жению предметного 

содержания; 

– ролевые игры; 

– групповые игры. 

 

– задачи и проекты 

на выстраивание 

стратегии поиска ре-

шения задач; 

– задачи и проекты 

на сравнение, оцени-

вание; 

– задачи и проекты 

на проведение эмпи-

рического исследо-

вания; 

– задачи и проекты 

на проведение теоре-

тического исследо-

вания. 

 

 

– на планирование; 

– рефлексию; 

– ориентировку в 

ситуации; 

– прогнозирование; 

– целеполагание; 

– оценивание; 

– принятие реше-

ния; 

– самоконтроль; 

– коррекцию. 

 

 

Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также ис-

пользование в учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных 

заданий, которые наделяют обучающихся функциями организации их выполнения: пла-

нирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения выполнении задания, 

соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ре-

сурсов, распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы, – при по-

степенном уменьшение  пошагового контроля со стороны учителя. Примерами такого рода 
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заданий служат: участие в подготовке праздника; выполнение различных творческих ра-

бот, предусматривающих сбор и обработку информации. 

Типовые ситуации на занятиях внеурочной деятельности: 

- проектная деятельность; 

- практические занятия; 

- групповая дискуссия; 

- беседа; 

- практикум; 

- ситуативная беседа-рассуждение; 

- ситуативная беседа-игра; 

- беседа-размышление. 

 

 

2.1.5. Описание особенностей, основных направлений и планируемых результа-

тов учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся (исследова-

тельское, инженерное, прикладное, информационное, социальное, игровое, творческое 

направление проектов) в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому из 

направлений, а также особенностей формирования ИКТ-компетенций 

Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение обучаю-

щихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая осуществляется в 

рамках реализации программы учебно-исследовательской и проектной деятельности. Про-

грамма ориентирована на использование в рамках урочной и внеурочной деятельности для 

всех видов образовательных организаций при получении основного общего образования. 

Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени связана с 

ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение прикладной 

задачи и имеющего конкретное выражение. Проектная деятельность обучающегося рассмат-

ривается с нескольких сторон: продукт как материализованный результат, процесс как ра-

бота по выполнению проекта, защита проекта как иллюстрация образовательного достиже-

ния обучающегося и ориентирована на формирование и развитие метапредметных и личност-

ных результатов обучающихся. 

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» в 

компетенциях обучающегося. Ценность учебно-исследовательской работы определяется 

возможностью обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, занима-

ющихся научным исследованием. 

Учебно-исследовательская работа учащихся организована по двум направлениям: 

 урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные 

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

 внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая явля-

ется логическим продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская и рефера-

тивная работа, интеллектуальные марафоны, конференции и др. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся проводится в том 

числе по таким направлениям, как: 

 исследовательское; 

 информационное; 

 социальное; 

 игровое; 

 творческое. 

В рамках каждого из направлений определены общие принципы, виды и формы реа-
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лизации учебно-исследовательской и проектной деятельности, которые дополнены и расши-

рены с учетом конкретных особенностей и условий образовательной организации, с учетом 

психофизических особенностей обучающихся с нарушением слуха, а также характеристики 

рабочей предметной программы. 

В ходе реализации настоящей программы применяются такие виды проектов (по пре-

обладающему виду деятельности), как: информационный, исследовательский, творческий, 

социальный, игровой, инновационный. 

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

нескольких. Количество участников в проекте может варьироваться, так, может быть инди-

видуальный или групповой проект. Проект может быть реализован как в короткие сроки, к 

примеру, за один урок, так и в течение более длительного промежутка времени. В состав 

участников проектной работы могут войти не только сами обучающиеся (одного или разных 

возрастов), но и родители, и учителя. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный проект, 

представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на протя-

жении длительного периода, возможно, в течение всего учебного года. В ходе такой работы 

обучающийся (автор проекта) самостоятельно или с небольшой помощью педагога получает 

возможность научиться планировать и работать по плану – это один из важнейших не только 

учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть школьник. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях 

могут быть следующими: 

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

тательства, урок «Удивительное рядом», урок – рассказ об ученых, урок – защита исследова-

тельских проектов, урок-экспертиза; 

 учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких эле-

ментов исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, об-

работка и анализ его результатов; 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях 

могут быть следующими: 

 исследовательская практика обучающихся; 

 образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко обозначен-

ными образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами кон-

троля. Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятель-

ность школьников, в том числе и исследовательского характера; 

 участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе ди-

станционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение 

ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности можно 

выделить следующие: 

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

 постеры, презентации; 

 альбомы, буклеты, брошюры, книги; 

 эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

 мультфильмы; 

 выставки, игры, тематические вечера, концерты; 

 сценарии мероприятий; 

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

носители) и др. 

Ежегодно результаты могут быть представлены в ходе проведения школьной научно-

практической конференции по защите проекта.   
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Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть в том числе представлены 

в виде статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, проводимых в рамках 

исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров, исследований по различным 

предметным областям, а также в виде прототипов, моделей, образцов. 

 

2.1.6. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности 

по развитию информационно-коммуникационных технологий 

В содержании программы развития УУД отдельно указана компетенция обучающе-

гося в области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Про-

грамма развития УУД обеспечивает в структуре ИКТ-компетенции, в том числе владение 

поиском и передачей информации, презентационными навыками, основами информацион-

ной безопасности.  

В настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернет-технологий в 

повседневной деятельности обучающегося, в том числе вне времени нахождения в образова-

тельной организации. В этой связи обучающийся может обладать целым рядом ИКТ-компе-

тентностей, полученных им вне образовательной организации. В этом контексте важным 

направлением деятельности образовательной организации в сфере формирования ИКТ-ком-

петенций становятся поддержка и развитие обучающегося. Данный подход имеет значение 

при определении планируемых результатов в сфере формирования ИКТ-компетенций.  

Необходимо указать возможные виды и формы организации учебной деятельности, 

позволяющие эффективно реализовывать данное направление. Также в соответствии со 

структурой программы развития УУД, обозначенной в ФГОС, представлен перечень и опи-

сание основных элементов ИКТ-компетенции и инструментов их использования, а также 

планируемые результаты формирования и развития компетентности обучающихся в области 

использования ИКТ.  

Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ-компе-

тенции обучающихся включают: 

 уроки по информатике и другим предметам; 

 кружки; 

 интегративные межпредметные проекты; 

 внеурочные и внешкольные активности.  

Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-компетен-

ции обучающихся, можно выделить в том числе такие, как:  

 выполняемые на уроках и в рамках внеурочной деятельности задания, предполага-

ющие использование электронных образовательных ресурсов;  

 создание и редактирование текстов;  

 создание и редактирование электронных таблиц;  

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

фических объектов;  

 создание и редактирование презентаций;  

 создание и редактирование графики и фото;  

 создание и редактирование видео;  

 создание музыкальных и звуковых объектов;  

 поиск и анализ информации в Интернете;  

 моделирование, проектирование и управление;  

 математическая обработка и визуализация данных;  

 создание веб-страниц и сайтов;  

 сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 
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2.1.7. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и инстру-

ментов их использования 

Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блоки компьютера, 

устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использо-

ванием проводных и беспроводных технологий; включение и выключение устройств ИКТ; 

получение информации о характеристиках компьютера; осуществление информационного 

подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет; выполнение базовых операций 

с основными элементами пользовательского интерфейса: работа с меню, запуск прикладных 

программ, обращение за справкой; вход в информационную среду образовательной органи-

зации, в том числе через Интернет, размещение в информационной среде различных инфор-

мационных объектов; оценивание числовых параметров информационных процессов (объем 

памяти, необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропуск-

ная способность выбранного канала и пр.); вывод информации на бумагу, работа с расход-

ными материалами; соблюдение требований к организации компьютерного рабочего места, 

техника безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с устройствами 

ИКТ. 

Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических средств ИКТ для 

фиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; осуществление фик-

сации изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения эксперимента, при-

родного процесса, фиксации хода и результатов проектной деятельности; создание презента-

ций на основе цифровых фотографий; осуществление видеосъемки и монтажа отснятого ма-

териала с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; осу-

ществление обработки цифровых фотографий с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; осуществление обработки цифровых звукозаписей с исполь-

зованием возможностей специальных компьютерных инструментов; понимание и учет 

смысла и содержания деятельности при организации фиксации, выделение для фиксации от-

дельных элементов объектов и процессов, обеспечение качества фиксации существенных 

элементов. 

Поиск и организация хранения информации. Использование приемов поиска ин-

формации на персональном компьютере, в информационной среде организации и в образо-

вательном пространстве; использование различных приемов поиска информации в сети Ин-

тернет (поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); осуществление по-

иска информации в сети Интернет с использованием простых запросов (по одному при-

знаку); 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 биб-

лиотечных, в том числе электронных, каталогов для поиска необходимых книг; поиск инфор-

мации в различных базах данных, создание и заполнение баз данных, в частности, использо-

вание различных определителей; формирование собственного информационного простран-

ства: создание системы папок и размещение в них нужных информационных источников, 

размещение информации в сети Интернет. 

Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на русском, 

родном и иностранном языках посредством квалифицированного клавиатурного письма с 

использованием базовых средств текстовых редакторов; осуществление редактирования и 

структурирования текста в соответствии с его смыслом средствами текстового редактора 

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

мися фрагментами; создание таблиц и списков; осуществление орфографического контроля 

в текстовом документе с помощью средств текстового процессора); оформление текста в со-

ответствии с заданными требованиями к шрифту, его начертанию, размеру и цвету, к вырав-

ниванию текста; установка параметров страницы документа; форматирование символов и 
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абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц; вставка в документ формул, таблиц, спис-

ков, изображений; участие в коллективном создании текстового документа; создание гипер-

текстовых документов; сканирование текста и осуществление распознавания сканирован-

ного текста; использование ссылок и цитирование источников при создании на их основе 

собственных информационных объектов. 

Создание графических объектов. Создание и редактирование изображений с помо-

щью инструментов графического редактора; создание графических объектов с повторяющи-

мися и(или) преобразованными фрагментами; создание графических объектов проведением 

рукой произвольных линий с использованием специализированных компьютерных инстру-

ментов и устройств; создание различных геометрических объектов и чертежей с использова-

нием возможностей специальных компьютерных инструментов; создание диаграмм различ-

ных видов (алгоритмических, концептуальных, классификационных, организационных, род-

ства и др.) в соответствии с решаемыми задачами; создание движущихся изображений с ис-

пользованием возможностей специальных компьютерных инструментов; создание объектов 

трехмерной графики. 

Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых и музы-

кальных редакторов; использование клавишных и кинестетических синтезаторов; использо-

вание программ звукозаписи и микрофонов; запись звуковых файлов с различным качеством 

звучания (глубиной кодирования и частотой дискретизации). 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных ин-

формационных объектов. «Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., самостоятель-

ное перекодирование информации из одной знаковой системы в другую; использование при 

восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и внешних ссылок; формулирова-

ние вопросов к сообщению, создание краткого описания сообщения; цитирование фрагмен-

тов сообщений; использование при восприятии сообщений различных инструментов поиска, 

справочных источников (включая двуязычные); проведение деконструкции сообщений, вы-

деление 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 информацион-

ном пространстве, отказ от потребления ненужной информации; проектирование дизайна со-

общения в соответствии с задачами; создание на заданную тему мультимедийной презента-

ции с гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения; 

организация сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для са-

мостоятельного просмотра через браузер; оценивание размеров файлов, подготовленных с 

использованием различных устройств ввода информации в заданный интервал времени (кла-

виатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера); использование программ-архивато-

ров. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. Прове-

дение естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов измерений и других 

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

проведение экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях по естественным 

наукам, математике и информатике; анализ результатов своей деятельности и затрачиваемых 

ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление. Построение с помощью компью-

терных инструментов разнообразных информационных структур для описания объектов; по-

строение математических моделей изучаемых объектов и процессов; разработка алгоритмов 

по управлению учебным исполнителем; конструирование и моделирование с использова-

нием материальных конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью; моде-

лирование с использованием виртуальных конструкторов; моделирование с использованием 
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средств программирования; проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов, 

использование системы автоматизированного проектирования. 

Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление образовательного 

взаимодействия в информационном пространстве образовательной организации (получение 

и выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, форми-

рование портфолио); использование возможностей электронной почты для информацион-

ного 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 помо-

щью средств ИКТ; соблюдение норм информационной культуры, этики и права; уважитель-

ное отношение к частной информации и информационным правам других людей. 

Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от компью-

терных вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение правил безопасного пове-

дения в Интернете; использование полезных ресурсов Интернета и отказ от использования 

ресурсов, содержание которых несовместимо с задачами воспитания и образования или не-

желательно. 

 

2.1.8. Планируемые результаты формирования и развития компетентности обу-

чающихся в области использования информационно-коммуникационных технологий 

Представленные планируемые результаты развития компетентности обучающихся в 

области использования ИКТ учитывают существующие знания и компетенции, полученные 

обучающимися вне образовательной организации. Вместе с тем планируемые результаты мо-

гут 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 пла-

нируемых 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 спо-

собность выбранного канала и пр.); 

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

проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспро-

водных технологий; 

 входить в информационную среду образовательной организации, в том числе 

через сеть Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объ-

екты; 

 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсо-

сбережения при работе с устройствами ИКТ. 

В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» в качестве ос-

новных 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 исполь-

зованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 
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В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» в качестве ос-

новных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, 

что обучающийся сможет: 

 использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет (поиско-

вые системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

 строить запросы для поиска информации с использованием логических опера-

ций 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 ин-

формационные объекты и ссылки на них. 

В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве основных пла-

нируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обуча-

ющийся сможет: 

 осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора; 

 форматировать текстовые документы (установка параметров страницы доку-

мента; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц); 

 вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 

 участвовать в коллективном создании текстового документа; 

 создавать гипертекстовые документы. 

В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве основных плани-

руемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучаю-

щийся сможет: 

 создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графиче-

ского редактора; 

 создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием воз-

можностей специальных компьютерных инструментов; 

 создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми зада-

чами. 

В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» в качестве ос-

новных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, 

что обучающийся сможет: 

 записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной коди-

рования и частотой дискретизации); 

 использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтеза-

торы для решения творческих задач. 

В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и 

мультимедийных информационных объектов» в качестве основных планируемых результа-

тов 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, кон-

цептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами (географиче-

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

позиционирования; 

 оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных 
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устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, 

фотокамера, видеокамера); 

 использовать программы-архиваторы. 

В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в ис-

следовании» в качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается 

следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лаборато-

риях; 

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

том числе статистической и визуализации;  

 проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по есте-

ственным 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 информаци-

онные структуры для описания объектов;  

 конструировать и моделировать с использованием материальных конструкто-

ров с компьютерным управлением и обратной связью (робототехника); 

 моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

 моделировать с использованием средств программирования. 

В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в качестве ос-

новных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, 

что обучающийся сможет: 

 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном простран-

стве образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение коммента-

риев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

 использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и со-

циальных сетей для обучения; 

 вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети Интернет; 

 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением от-

носиться 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. 

 

 

2.1.9. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий 

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

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

Условия реализации адаптированной основной образовательной программы, в том 

числе программы УУД, обеспечивают участникам овладение ключевыми компетенциями, 

включая формирование опыта проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-компетен-

ций. 

В учреждении созданы условия для реализации АООП ООО, в том числе программы 

УУД, обеспечивающие возможность достижения планируемых результатов освоения обуча-

ющимися c нарушением слуха АООП ООО; выявления и развития способностей обучаю-
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щихся через систему секций, студий и кружков, организацию общественно-полезной дея-

тельности, в том числе с использованием возможностей организаций дополнительного обра-

зования; учета особых образовательных потребностей – общих для всех обучающихся с ОВЗ 

и специфических для отдельных групп; расширения социального опыта и социальных кон-

тактов обучающихся, в том числе со сверстниками, не имеющими ограничений здоровья; 

эффективного использования времени, отведенного на реализацию обязательной части 

АООП ООО и части, формируемой участниками образовательных отношений, в соответ-

ствии с запросами обучающихся и их родителей (законных представителей), спецификой де-

ятельности организации и с учетом особенностей субъекта Российской Федерации; исполь-

зования в образовательной деятельности современных образовательных технологий, в том 

числе информационно-коммуникативных технологий; обновления методик и технологий ре-

ализации программы в соответствии с динамикой развития системы образования с учетом 

запросов и потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей), а также 

особенностей субъекта Российской Федерации; эффективного управления организацией с 

использованием информационно-коммуникационных технологий, а также современных ме-

ханизмов финансирования.  

Для обучающихся с нарушением слуха созданы специальные условия:  

- кабинеты оборудованы звуко-усиливающей аппаратурой (ЗУА) коллективного поль-

зования; 

- имеются специально оборудованные кабинеты учителей-дефектологов; 

- имеется кабинет психолога; 

- имеется комната психологической разгрузки. 

В реализации АООП ООО участвуют руководящие, педагогические и иные работ-

ники, имеющие необходимый уровень образования и квалификации для каждой занимаемой 

должности, который соответствует квалификационным требованиям, указанным в квалифи-

кационных справочниках и (или) профессиональных стандартах с учетом профиля ограни-

ченных возможностей здоровья обучающихся.  
В учреждении имеются учителя-дефектологи. Учитель-дефектолог осуществляет раз-

витие и коррекцию слухового восприятия и произносительной стороны устной речи, связной 

устной и письменной речи, коммуникативной функции речи. Проводит индивидуальные за-

нятия с обучающимися на уровне ООО по коррекционному курсу «Развитие речевого слуха 

и произносительной стороны устной речи», а также учитель-дефектолог слухового кабинета 

проводит диагностические оследования на уровне ООО. 

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 7 апреля 2014 г. № 276 «О по-

рядке аттестации педагогических работников государственных и муниципальных образова-

тельных организаций» разработан  план-график  аттестации  педагогических  кадров  на  со-

ответствие занимаемой должности и квалификационную категорию. 

В соответствии с требованиями Закона «Об образовании в Российской Федерации»  

педагоги  обязаны  проходить  курсы  повышения  квалификации не  реже  1  раза  в  3  

года.  В  соответствии  с  этим  в  школе  составлен  план-график повышения квалификации 

всех педагогических работников. Осуществляется контроль за реализацией плана-графика. 

Формы повышения квалификации: обучение на курсах повышения квалификации; 

стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным 

направлениям реализации основной образовательной программы; дистанционное образова-

ние; участие в различных педагогических проектах; создание и публикация методических 

материалов и др. 

Информационно-образовательная среда КГБОУ "Озерская общеобразователь-

ная школа-интернат" обеспечена: 
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Технические средства обучения: мультимедийные проекторы; интерактивные 

доски; МФУ, система интерактивного голосования «VOTUM», принтеры, сканеры, ноут-

буки, цифровые фотоаппараты, графические планшеты, цифровая видеокамера, телевизоры, 

плееры DVD, документ-камера, цифровые лаборатории, конструкторы «LEGO Mindstorm 

Education EV3», цифровой микроскоп, аппарат коррекции речи «Глобус», проводная и бес-

проводная звукоусиливающая аппаратура коллективного пользования, индукционные 

петли, информационный терминал «Vert»,  

Программные средства: лицензионные операционные системы; офисный пакет; гра-

фический редактор для обработки растровых изображений; графический редактор для обра-

ботки векторных изображений; редактор видео; редактор звука; среды для дистанционного 

онлайн и офлайн сетевого взаимодействия; антивирусное программное обеспечение.  

В КГБОУ "Озерская общеобразовательная школа-интернат" создан и функционирует 

сайт, соответствующий требованиям к сайтам образовательных организаций. Функциони-

рует АИС «Сетевой регион. Образование», в которой ведутся электронные журналы. На 

сайте учреждения имеется раздел «Электронные образовательные ресурсы», включающий в 

себя информацию и ссылки по следующим направлениям: федеральные органы управления 

образованием, федеральные информационно-образовательные порталы, сайты учреждений 

образования федерального уровня, федеральные информационно-образовательные ресурсы, 

сайты издательств, занимающихся книгоизданием, электронные библиотеки. 

Информационно-образовательная среда образовательной организации обеспечивает 

возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности:  

 планирование образовательного процесса;  

 размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе – работ 

обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательного процесса 

информационных ресурсов;  

 фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования сла-

бослышащих и позднооглохших обучающихся;  

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе – ди-

станционное посредством сети Интернет, возможность использования данных, фор-

мируемых в ходе образовательного процесса для решения задач управления образо-

вательной деятельностью;  

 контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, 

несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучаю-

щихся);  

 взаимодействие образовательной организации с органами, осуществляющими управ-

ление в сфере образования и с другими образовательными учреждениями, организа-

циями.  

Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается сред-

ствами ИКТ и квалификацией работников ее использующих. В учреждении ежегодно прово-

дится мониторинг использования ИКТ педагогическими работниками с целью выявления 

уровня ИКТ-компетенции педагогов. Также в учреждении осуществляется повышение ква-

лификации педагогических работников в области ИКТ через проведение семинаров, конфе-

ренций, методических совещаний. 

Функционирование информационной образовательной среды соответствует законо-

дательству Российской Федерации. В штатном расписании учреждения имеется должность 

«Инженер. Системный программист», который обеспечивает информационно-техническую 

поддержку образовательной деятельности.  
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Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации про-

граммы УУД, что включает следующее: 

 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся 

начальной, основной и старшей школы, о психофизических особенностях обучающихся с 

нарушением слуха; 

 педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

 педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного предмета 

в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

 педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследова-

тельской деятельностей; 

 характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представ-

лениям об условиях формирования УУД; 

 педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 

 педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки каче-

ства формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности. 

 

2.1.10. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

 

Способы оценки универсальных учебных действий 

 

УУД Средства Способы оценки 

Личностные 

Развитие любознательности и формирова-

ние интереса к изучению природы мето-

дами естественных наук. 

Развитие интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся. 

Воспитание ответственного отношения к 

природе, осознания необходимости за-

щиты окружающей среды, стремления к 

здоровому образу жизни. 

Развитие интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся, мотивации к изу-

чению в дальнейшем различных есте-

ственных наук. 

  

Регулятивные 

Самостоятельно обнаруживать и форму-

лировать учебную проблему, определять 

цель учебной деятельности 

Выдвигать версии решения проблемы, 

осознавать конечный результат, выбирать 

из предложенных и искать самостоя-

тельно средства достижения цели. 

Составлять (индивидуально или в группе) 

план решения проблемы (выполнения 

проекта). 

Работая по плану, сверять свои действия с 

целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

технология проблем-

ного диалога на этапе 

изучения нового мате-

риала анкетирование, 

наблюдение 

Модифицированная ме-

тодика Ю.А. Иванова 

(приложение 1). Анализ 

качественных характери-

стик сформированности 

целеполагания (прило-

жение 2) 
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Познавательные 

Анализировать, сравнивать, классифици-

ровать и обобщать факты и явления. Вы-

являть причины и следствия простых яв-

лений. 

Осуществлять сравнение, сериацию и 

классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных ло-

гических операций; строить классифика-

цию на основе дихотомического деления 

(на основе отрицания). 

Строить логическое рассуждение, включа-

ющее установление причинно-следствен-

ных связей. 

Создавать схематические модели с выде-

лением существенных характеристик объ-

екта. 

Преобразовывать информацию из одного 

вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

Вычитывать все уровни текстовой инфор-

мации. 

Уметь определять возможные источники 

необходимых сведений, производить по-

иск информации, анализировать и оцени-

вать её достоверность. 

индивидуальная ра-

бота, работа в группах 

Следующие виды зада-

ний: 

– “Найди отличия” – по-

иск лишнего 

– Упорядочивание 

– “Цепочки” 

– Составление схем-опор 

– Работа с разного вида 

таблицами 

– Составление и распо-

знавание диаграмм 

Для диагностики и фор-

мирования регулятив-

ных универсальных 

учебных действий воз-

можны следующие виды 

заданий: 

– “Преднамеренные 

ошибки” 

– Поиск информации в 

предложенных источни-

ках 

– Взаимоконтроль 

– “Ищу ошибки” 

Диагностика учебных 

мотивов школьников 

(приложение 3) 

Коммуникативные 

Самостоятельно организовывать учебное 

взаимодействие в группе (определять об-

щие цели, распределять роли, договари-

ваться друг с другом и т.д.). 

Формирование приемов работы с инфор-

мацией, что включает в себя умения: по-

иск и отбор источников информации 

(справочные издания на печатной основе 

и в виде CD, периодические издания, Ин-

тернет и т.д.) в соответствии с учебной за-

дачей или реальной жизненной ситуацией; 

систематизация информации; понимание 

информации, представленной в различной 

знаковой форме — в виде таблиц, диа-

грамм, графиков, рисунков и т.д.; 

- развитие коммуникативных умений и 

овладение опытом межличностной комму-

никации, корректное ведение диалога, 

участие в работе группы в соответствии с 

обозначенной ролью. 

технология проблем-

ного диалога (побуж-

дающий и подводя-

щий диалог) и органи-

зация работы в малых 

группах, анкетирова-

ние, наблюдение 

Методика определения 

уровня сформированно-

сти коммуникативных 

компетенций (приложе-

ние 4) 

 

 

 

 

 

https://urok.1sept.ru/articles/641838/pril8.doc
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Приложение 1 

Методика определения уровня сформированности целеполагания 

АНКЕТА 

Ответь письменно на вопросы: 

1.Что ты сегодня изучал на уроке? 

2. Что для тебя было интересным? 

3. Чему ты сегодня научился? 

4. Что сегодня задано по предмету? 

5. Как ты считаешь, зачем вам дали такое задание? 

6. Если бы сегодня домашнее задание для класса подбирал ты, какое бы ты дал? 

7. Какое из приведенных ниже заданий ты не сможешь выполнить?  

Например: 

А) Дайте определение понятиям…. 

Б) Приготовьте микропрепарат для рассмотрения его под микроскопом. 

В) Нарисуйте по одному представитель из каждого царства живой природы. 

 

Обработка результатов. 

Характеристика уровней: 

I уровень (низкий) – не может сказать, чему учился на уроке, цель заданий видит в 

получении конкретного результата ответа, не может отделить задания, способ выполне-

ния которого еще не знает. 

II уровень (средний) – удерживает, помнит УЗ урока, выполняет действия, способ 

выполнения которого не знаком, но не может сформулировать на этой основе новую УЗ 

и определить свои возможности в ее решении, определяет цель задания, как овладение 

способом действия. 

III уровень (высокий) – может сформулировать УЗ, определить собственные воз-

можности в ее решении. 

 

Приложение 2 

Качественные характеристики действия контроля 

Уровень Качественные характеристики уровня. 

I очень низкий - учебные действия не контролируются и не соотносятся со 

схемой; 

- допущенные ошибки не исправляются даже в отношении 

многократно повторенных действий; 

- не замечает ошибки других учеников. 

II низкий - может, хотя и не систематически, исправлять ошибки; 

- не может обосновать своих действий по исправлению ошибок; 

- в малознакомых действиях ошибок не исправляет. 

III средний - затрудняется выполнить учебные действия и соотнести его со 

схемой; 

- после решения может соотнести выполненное действие со схе-

мой, найти и исправить ошибки. 

IV выше среднего - самостоятельно обнаруживает допущенные ошибки, правильно 

объясняя при этом действие; 

- при выполнении действия ориентируется на обобщенную 

схему и соотносит с ней процесс решения; 
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- столкнувшись с новой задачей, не может скорректировать 

схему, не контролирует ее адекватность новым условиям; 

- умеет контролировать решение задачи одноклассниками. 

V высокий - задания, соответствующие схеме, выполняются безошибочно; 

- может обнаружить несоответствие схемы новым условиям без 

помощи учителя. 

VI очень высокий - умеет самостоятельно обнаружить ошибки при решении новой 

задачи; 

- успешно контролирует соответствие выполняемых действий 

схеме и соответствие самой схемы изменившимся условиям; 

- может вносить коррекции в схему действий еще в начале вы-

полнения действия; 

- действия выполнены безошибочно. 

 

Приложение 3 

Алгоритм определения уровня владения учащимися  

общеучебными мыслительными навыками 

Способ проведения: в виде письменной работы определенного вида 

1. Анализ: 

Найди соответствие… 

Выбери только то. Что относится … 

Чем отличаются …? 

2. Синтез: 

О чём идет речь? (перечень терминов) 

Назовите, одним словом … 

Что общего …? 

3. Сравнение: 

Сравни два объекта, два процесса, две личности 

4. Установление причинно-следственных связей: 

Что пропущено? 

Восстановите порядок этапов процесса… 

Закончите перечень терминов, дат, чисел… 

5. Обобщение: 

Сделайте предположение о причинах процесса… 

Сделайте вывод на основании результатов опыта 

Решите биологическую задачу. 

Проделайте мысленный опыт и сделайте вывод о … 

 

Приложение 4 

Уровни развития коммуникативных компетенций 

 

недостаточный критический достаточный 

Речь развита плохо, в 

диалоге не участвует, ра-

ботая в группе, только 

слушает. 

Навык активного слуша-

ния не сформирован – не 

Устный  ответ может по-

строить только по алго-

ритму. 

В группе может участво-

вать в дискуссии. 

Иногда может задать во-

просы. 

Свободно рассуждает на 

заданную тему в рамках 

полученных знаний. В 

диалоге активен, умеет 

внимательно слушать со-

беседника. В группе мо-

жет организовать обсуж-

дение. 
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отслеживает логику рас-

сказа, не задает вопросов 

по ходу рассказа учителя 

При работе в группе хо-

рошо выполняет четко 

определенную деятель-

ность, без собственной ак-

тивности 

При работе в команде мо-

жет как подчиняться, так 

и руководить одинаково 

успешно, сохраняет в ко-

манде способность к твор-

честву 

 

АНКЕТА «Коммуникативные умения» (по Н.И. Дереклеевой) 

(для учащихся уровня ООО) 

 

Коммуникативные умения Скорее легко Скорее тяжело 

Сделать это мне… 

Выступать перед классом   

Излагать материал последовательно и не по-

терять нить рассуждений 

  

Составить рассказ  на основе опорного кон-

спекта или ключевых слов 

  

Отвечать у доски   

Рассказать учителю о своей неуверенности в 

выполнении учебного задания 

  

Внимательно и заинтересованно слушать 

своих одноклассников 

  

При ответе смотреть на одноклассников, а 

не на учителя 

  

Во время дискуссии терпеливо ждать воз-

можности ответить 

  

Считаться с мнением других   

Сообща работать в группе   

 

 

2.2. Программы учебных предметов, курсов 

2.2.1 Общие положения 

В данном разделе адаптированной основной образовательной программы основного 

общего образования приводится основное содержание курсов по всем обязательным предме-

там на уровне основного общего образования (за исключением родного языка и литератур-

ного чтения на родном языке), которое должно быть в полном объеме отражено в соответ-

ствующих разделах рабочих программ учебных предметов. Остальные разделы примерных 

программ учебных предметов формируются с учетом региональных, национальных и этно-

культурных особенностей, состава класса, а также выбранного комплекта учебников.  

Программы учебных предметов на уровне основного общего образования составлены 

в соответствии с требованиями к результатам основного общего образования, утвержден-

ными ФГОС ООО. 

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития 

обучающихся с нарушением слуха, их возрастных и иных особенностей, а также условий, 

необходимых для развития их личностных и познавательных качеств. 

В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов деятельности обучаю-

щихся, представленных в программах начального общего образования. 
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Программы учебных предметов являются ориентиром для составления рабочих про-

грамм: определяет инвариантную (обязательную) и вариативную части учебного курса. Ав-

торы рабочих программ могут по своему усмотрению структурировать учебный материал, 

определять последовательность его изучения, расширения объема содержания.  

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные воз-

можности для формирования универсальных учебных действий и получения личностных ре-

зультатов. 

В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для достиже-

ния планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного об-

щего образования всеми обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ и инвалидами. 

Курсивом в программах учебных предметов выделены элементы содержания, относя-

щиеся к результатам, которым учащиеся «получат возможность научиться». 

 

 

 

 

 

 

2.2.2. Рабочие программы учебных предметов, курсов на уровне основного 

общего образования 

2.2.2.1. Русский язык 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по русскому языку для 5—9 классов составлена с использованием 

материалов Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования и Примерной программы по русскому (родному) языку для основной школы. 

Русский язык — язык русского народа. Он служит ему средством: общения во всех 

сферах жизни (в быту, между гражданами и учреждениями, в научном и художественно-сло-

весном творчестве); хранения и передачи информации; связи поколений русских людей, жи-

вущих в разные эпохи. 

Русский язык — один из развитых языков мира. Он отличается богатством словаря, 

словообразовательных и грамматических средств, располагает неисчерпаемыми возможно-

стями изобразительно-выразительных средств, стилистическим разнообразием. На русском 

языке созданы художественная литература и наука, имеющие мировое значение. 

Русский язык в современном мире — один из официальных языков ООН. В Российской Фе-

дерации он является государственным языком. 

Свободное владение русским языком — обязательное условие успешности русского 

человека в жизни, труде, творчестве. 

Для достижения этого необходимо обеспечить преподавание русского языка на уровне, со-

ответствующем потребностям современного общества, усилить практическую направлен-

ность обучения русскому языку, повысить эффективность каждого 

урока. 

Целями и задачами изучения русского (родного) языка 

в основной школе являются: 

• воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым чувством 

самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, любящего свою родину, 

знающего и уважающего родной язык, сознательно относящегося к нему как явлению куль-
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туры, осмысляющего родной язык как основное средство общения, средство получения зна-

ний в разных сферах человеческой деятельности, средство освоения морально-этических 

норм, принятых в обществе; 

• овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, развитие готов-

ности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности 

в речевом самосовершенствовании, овладение важнейшими общеучебными умениями и уни-

версальными учебными действиями, формирование навыков самостоятельной учебной дея-

тельности, самообразования; 

• освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её функционирова-

ния, развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и 

оценивать языковые факты, обогащение активного и потенциального словарного запаса, рас-

ширение объёма используемых в речи грамматических средств, совершенствование орфо-

графической и пунктуационной грамотности, развитие умений стилистически корректного 

использования лексики и фразеологии русского языка; 

• развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие речевой 

культуры учащихся, овладение правилами использования языка в разных ситуациях обще-

ния, нормами речевого этикета, воспитание стремления к речевому самосовершенствованию, 

осознание эстетической ценности родного языка; 

• совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к сотруд-

ничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и находить содержа-

тельные компромиссы. 

Учитывая особенности усвоения учебного материала обучающихся с нарушением 

слуха, преподавание осуществляется с использованием индивидуально-дифференцирован-

ного подхода обучения, коррекционно-развивающего обучения, направленных на коррек-

цию личности, позволяющих обучающимся достигать положительной динамики учебных 

достижений. 

Общая характеристика курса 

В школе изучается современный русский литературный язык, поэтому программу 

школьного курса русского языка составляют основные сведения о нём. Вместе с тем в неё 

включаются элементы общих сведений о языке, истории языка, его современных разновид-

ностях — территориальных, профессиональных. 

•отобранную в соответствии с задачами обучения систему понятий из области фонетики, лек-

сики и фразеологии, морфемики и словообразования, морфологии, синтаксиса и 

стилистики русского литературного языка, а также некоторые сведения о роли языка в жизни 

общества, о языке как развивающемся явлении и т. д.; речеведческие понятия, на основе ко-

торых строится работа по развитию связной речи учащихся, формирование коммуникатив-

ных умений и навыков; сведения об основных нормах русского литературного языка; 

•сведения о графике, орфографии и пунктуации; перечень видов орфограмм и названий пунк-

туационных правил. 

Кроме перечисленных знаний о языке и речи, программа включает перечень орфогра-

фических, пунктуационных и речевых умений и навыков, которыми должны овладеть уча-

щиеся. 

Содержание курса русского (родного) языка в основной школе обусловлено общей 

нацеленностью образовательного процесса на достижение метапредметных и предметных 

целей обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, который обеспечи-

вает формирование и развитие коммуникативной, языковой, лингвистической (языковедче-

ской) и культуроведческой компетенции. 

Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой деятельно-

сти и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками ис-

пользования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. 
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Коммуникативная компетентность проявляется в умении определять цели коммуникации, 

оценивать речевую ситуацию, учитывать коммуникативные намерения и способы коммуни-

кации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации, быть готовым к осмыслен-

ному изменению собственного речевого поведения. 

Изучение каждого раздела, каждой темы должно содействовать развитию логического 

мышления и речи учащихся. Развитие речи учащихся на уроках русского языка предполагает 

совершенствование всех видов речевой деятельности (говорения, аудирования (слушания), 

чтения и письма) и осуществляется в трёх направлениях, составляющих единое целое. 

Первое направление в развитии речи учащихся — овладение нормами русского литератур-

ного языка: литературного произношения, образования форм слов, построения словосочета-

ний и предложений, употребления слов в соответствии с их лексическим значением и стиле-

вой принадлежностью. 

Овладение нормами русского литературного языка предполагает систематическую 

работу по устранению из речи учащихся диалектизмов и жаргонизмов. Успех обеспечен в 

том случае, если учитель, принимая во внимание особенности местного говора, будет систе-

матически следить за правильностью речи учащихся, приучать школьников к сознательному 

анализу своей речи и речи товарищей с точки зрения её соответствия литературным нормам. 

Второе направление — обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся. Словарь учащихся пополняется при изучении всех учебных предметов, но особая 

роль в этом принадлежит русскому языку и литературе. Обогащение запаса слов на уроках 

русского языка обеспечивается систематической словарной работой. Одно из важнейших 

требований к словарной работе — развитие у школьников умения видеть незнакомые слова, 

воспитывать привычку обращаться за их разъяснением к учителю и пользоваться словарями-

справочниками. 

Обогащение грамматического строя речи детей достигается постоянной работой над 

синонимией словосочетаний и предложений, наблюдениями над формой, значением и осо-

бенностями употребления языковых единиц. 

Третье направление в развитии речи учащихся — формирование умений и навыков 

связного изложения мыслей в устной и письменной форме. Развитие связной речи предпола-

гает работу над содержанием, построением и языковым оформлением высказывания, которая 

осуществляется при выполнении специальных упражнений и при подготовке изложений и 

сочинений. Она включает формирование и совершенствование умений анализировать тему, 

уточнять её границы, определять основную мысль, составлять план и в соответствии с ним 

систематизировать материал, правильно отбирать языковые средства. 

На уроках русского языка уделяется внимание совершенствованию связной устной 

речи учащихся: учебно-научной и публичной (ораторской) на основе знакомства с основ-

ными 

видами бытового, общественно-политического и академического красноречия. 

Как обязательная составная часть в работе по развитию речи учащихся — предупреждение 

и устранение различных языковых ошибок. 

Работа по развитию речи включает в себя формирование навыков выразительного чте-

ния. Занятиям по выразительному чтению предшествует и сопутствует работа над развитием 

ре- 

чевого слуха учащихся (умение различать звуки в слове, отчётливо произносить слова, раз-

личать ударные и безударные слоги, определять границы предложения, повышать и пони-

жать голос, убыстрять и замедлять темп речи, выделять слова, на которые падает логическое 

ударение). Очень важно добиться, чтобы каждый связный текст не был прочитан монотонно, 

невыразительно. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются на основе 

овладения необходимыми знаниями о языке как знаковой системе и общественном явлении, 
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его устройстве, развитии и функционировании; приобретения необходимых знаний о линг-

вистике как науке; формирования способности к анализу и оценке языковых явлений и фак-

тов; освоения основных норм русского литературного языка; обогащения словарного запаса 

и грамматического строя речи учащихся; формирования представлений о нормативной речи 

и практических умений нормативного употребления слов, фразеологических выражений, 

грамматических форм, синтаксических конструкций; совершенствования орфографической 

и пунктуационной грамотности; умения пользоваться различными видами лингвистических 

словарей. 

Одно из основных направлений преподавания русского языка — организация работы 

по овладению учащимися прочными и осознанными знаниями. 

Усиление практической направленности обучения русскому языку в школе требует особого 

внимания к тем вопросам теории, которые служат базой для формирования орфографиче-

ских, пунктуационных и речевых умений и навыков: деление слова по составу, различение 

частей речи, определение грамматической основы предложения, умение устанавливать связи 

слов в предложении и т. д. 

Усвоение теоретических сведений осуществляется в практической деятельности уча-

щихся при анализе, сопоставлении и группировке фактов языка, при проведении фонетиче-

ского, морфологического, синтаксического, орфографического, пунктуационного и других 

видов разбора, которые следует использовать прежде всего для объяснения условий выбора 

орфограммы и знаков препинания, а также для выработки навыков самоконтроля. 

Важнейшим направлением в работе учителя русского языка является формирование 

навыков грамотного письма. Изучая с учащимися орфографические и пунктуационные пра-

вила, важно добиваться, чтобы школьники понимали и запоминали их, могли иллюстриро-

вать своими примерами, овладевали способами применения правил на практике. 

Большое значение в формировании прочных орфографических умений и навыков 

имеет систематическая работа над словами с непроверяемыми и труднопроверяемыми напи-

саниями. Запоминание требует обязательной зрительной опоры и целенаправленной трени-

ровки. В словарно-лексической работе используются особые приёмы: тематическое объеди-

нение слов в особые лексические группы, составление с данными словами словосочетаний, 

предложений, включение их в самостоятельные работы, составление с ними гнёзд одноко-

ренных слов, ведение индивидуальных словариков, обращение к этимологии слов, работа с 

орфографическими и толковыми словарями, использование словарных диктантов. 

Эти и другие виды упражнений способствуют прочному усвоению словаря-мини-

мума, необходимого для грамотного человека. 

Важно обеспечить закрепление орфографических и пунктуационных навыков при 

изучении всех без исключения разделов и тем школьного курса русского языка, тем самым 

создавая непрерывность в совершенствовании навыков правописания. Для работы по фор-

мированию умений и навыков отводится большая часть времени, предназначенного для изу-

чения предмета. 

Особую важность приобретает контроль учителя за классными и домашними рабо-

тами учащихся. Тщательный анализ ошибок, допускаемых учащимися при написании обу-

чающих и особенно контрольных работ, используется для определения направления даль-

нейшей работы учителя по формированию и коррекции умений и навыков школьников. 

Большое значение для формирования у школьников самостоятельности в учебном 

труде имеет приобщение их к работе со справочной литературой. Постепенно переходя от 

справочного аппарата учебника к специально созданным для школы словарям и справочни-

кам, учитель вырабатывает у учащихся привычку обращаться к этим пособиям в трудных 

или сомнительных случаях написания слов, их произношения, ударения, образования 

формы, раскрытия значения. 
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Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как формы 

выражения национальной культуры, понимание взаимосвязи языка и истории народа, наци-

онально-культурной специфики русского языка, освоение норм русского речевого этикета, 

культуры межнационального общения; способность объяснять значения слов с национально-

культурным компонентом. 

В программе реализован коммуникативно-деятельностный подход, предполагающий 

предъявление материала не только в знаниевой, но и в деятельностной форме. 

Направленность курса русского (родного) языка на формирование коммуникативной, языко-

вой и лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенции нашла отраже-

ние в структуре программы. 

Материал школьного курса русского языка по классам располагается следующим об-

разом: в 5, 6 и 7 классах изучаются фонетика и графика, лексика и фразеология, морфемика 

и словообразование, морфология и орфография. Систематический курс синтаксиса является 

предметом изучения в 8 и 9 классах. 

Однако первоначальные сведения об основных понятиях синтаксиса и пунктуации 

вводятся уже в 5 классе. Это позволяет организовать работу над синтаксическими, пунктуа-

ционными и речевыми навыками учащихся и подготовить их к изучению систематического 

курса синтаксиса в 8—9 классах. 

Материал в программе расположен с учётом возрастных возможностей учащихся. В 

соответствии с этим изучение некоторых тем курса русского языка проводится в два этапа. 

Например, темы «Лексика», «Словообразование», «Имя существительное», «Имя прилага-

тельное», «Глагол» даются в 5 и 6 классах, сведения по стилистике и речеведению — в 5, 6 

и 9 классах. 

Работа по культуре речи рассредоточена по всем классам. В каждом классе преду-

смотрены вводные уроки о русском языке. Эти уроки дают учителю большие возможности 

для решения воспитательных задач и создают эмоциональный настрой, способствующий по-

вышению интереса к предмету и успешному его изучению. Знания, полученные на этих уро-

ках, обобщаются и систематизируются в разделе «Общие сведения о языке», которым закан-

чивается школьный курс русского языка в 9 классе. 

Программа предусматривает прочное усвоение материала, для чего значительное ме-

сто в ней отводится повторению. Для повторения в начале и конце года в каждом классе 

выделяются специальные часы. В 5 классе в разделе «Повторение пройденного в 1—4 клас-

сах» определено содержание этой работы, что продиктовано необходимостью правильно ре-

шать вопросы преемственности между начальным и средним звеном обучения. В остальных 

классах содержание работы на уроках повторения не регламентируется. Учитель использует 

их, учитывая конкретные условия преподавания. Темам, изучаемым в несколько этапов, на 

следующей ступени предшествует повторение сведений, полученных в предыдущем классе 

(классах). Каждая тема завершается повторением пройденного. Данная система повторения 

обеспечивает необходимый уровень прочных знаний и умений. 

В программе специально выделены часы на развитие связной речи — пятая часть 

всего учебного времени, указанного для данного класса. Темы по развитию речи — речевед-

ческие понятия и виды работы над текстом — пропорционально распределяются среди грам-

матического материала. Это обеспечивает равномерность обучения речи, условия для его ор-

ганизации. 

В конце программы каждого класса в специальном разделе перечислены основные 

умения и навыки, которые формируются в процессе изучения сведений о языке и речи. 

В программе указан годовой объём учебного времени по каждому классу, а также рас-

пределение количества часов по темам программы. Преподаватель, учитывая значимость ма-
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териала для формирования навыков грамотной письменной и устной речи, а также подготов-

ленность учащихся и условия работы с данным классом, в указанное распределение может 

вносить свои коррективы. 

Программа включает базовые знания и умения, которыми должны овладеть все уча-

щиеся общеобразовательной школы. 

Учитель должен реализовать её выполнение. Вместе с тем ему предоставляется право 

по своему усмотрению использовать пятую часть времени, не ослабляя, однако, изучение 

базовых знаний и работу по формированию умений и навыков. Для этого преподаватель рас-

полагает следующими возможностями: давать учащимся сходные и сложные темы обоб-

щённо (в виде блоков); по-своему использовать материал повторения пройденного; увеличи-

вать (за счёт повторения пройденного в сильных классах) количество работ по развитию 

связной речи. 

Разные коллективы учащихся по-разному подготовлены к восприятию нового. Учи-

тывая реальный объём знаний школьников и уровень владения умениями, а также значи-

мость материала для их формирования, учитель сам распределяет время на программные 

темы того или иного класса. 

 

Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане 

Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации (вариант 1) предусматривает обязательное изучение русского (род-

ного) языка на этапе основного общего образования в объёме 735 ч. В том числе: в 5 классе 

— 175 ч, в 6 классе — 210 ч, в 7 классе — 140 ч, в 8 классе — 105 ч, в 9 классе — 105 ч, в 10 

классе — 105 ч. 

 

Личностные, метапредметные, предметные результаты 

 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

по русскому (родному) языку являются: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа; определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творче-

ских 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 свобод-

ного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке 

на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы про-

граммы по русскому (родному) языку являются: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

• владение разными видами чтения; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно пользо-

ваться словарями различных типов, справочной литературой; 

• овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; умение 

вести самостоятельный поиск информации, её анализ и отбор; 
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• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и кол-

лективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно 

формулировать их в устной и письменной форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью свёрну-

тости; 

• 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; 

• владение различными видами монолога и диалога; 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамма-

тических, 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; 

• способность оценивать свою речь с точки зрения её содержания, языкового оформления; 

умение находить грамматические и речевые ошибки, недочёты, исправлять их; совершен-

ствовать и редактировать собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладами; 

2) применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способ-

ность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предме-

там, применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на межпред-

метном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе ре-

чевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, обсужде-

ниях; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситу-

ациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

по русскому (родному) языку являются: 

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального 

языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка межна-

ционального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни чело-

века 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 упо-

требления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, 

основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грам-

матическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; использо-

вание их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 
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6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное 

употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, словообразова-

тельного, лексического, морфологического), синтаксического анализа словосочетания и 

предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных признаков и 

структуры, принадлежности к опре- 

делённым 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. 

 

Содержание курса 

Содержание, обеспечивающее формирование 

коммуникативной компетенции 

Раздел 1. Речь и речевое общение 

1. Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь устная и письменная. Речь диалогическая 

и монологическая. Монолог и его виды. Диалог и его виды. 

2. Осознание основных особенностей устной и письменной речи; анализ образцов устной и 

письменной речи. Различение диалогической и монологической речи. Владение различными 

видами монолога и диалога. Понимание коммуникативных целей и мотивов говорящего в 

разных ситуациях общения. 

Владение нормами речевого поведения в типичных ситуациях формального и неформаль-

ного межличностного общения. 

Раздел 2. Речевая деятельность 

1. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), говорение, письмо. 

Культура чтения, аудирования, говорения и письма. 

2. Овладение основными видами речевой деятельности. Адекватное понимание основной и 

дополнительной информации текста, воспринимаемого зрительно или на слух. Передача со-

держания прочитанного или прослушанного текста в сжатом или развёрнутом виде в соот-

ветствии с ситуацией речевого общения. Овладение практическими умениями просмотро-

вого, ознакомительного, изучающего чтения, приёмами 

работы с учебной книгой и другими информационными источниками. Овладение различ-

ными видами аудирования. Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста 

(подробное, сжатое, выборочное). 

Создание устных и письменных монологических, а также диалогических высказываний раз-

ной коммуникативной направленности с учётом целей и ситуации общения. Отбор и систе-

матизация материала на определённую тему; поиск, анализ и преобразование информации, 

извлечённой из различных источников. 

Раздел 3. Текст 

1. Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, связность). 

Тема, основная мысль текста. Микротема текста. 

Средства связи предложений и частей текста. Абзац как средство композиционно-стилисти-

ческого членения текста. 

Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение. Структура 

текста. План текста и тезисы как виды информационной переработки текста. 

2. Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, принадлежности к 

функционально-смысловому типу речи. Деление текста на смысловые части и составление 
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плана. Определение средств и способов связи предложений в тексте. Анализ языковых осо-

бенностей текста. Выбор языковых средств в зависимости от цели, темы, основной мысли 

и ситуации общения. Создание текстов различного типа, стиля, жанра. Соблюдение норм по-

строения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.). Оце-

нивание и редактирование устного и письменного речевого высказывания. 

Раздел 4. Функциональные разновидности языка 

1. Функциональные разновидности языка: разговорный язык; функциональные стили: науч-

ный, публицистический, официально-деловой; язык художественной литературы. 

Основные жанры научного (отзыв, выступление, доклад), публицистического (выступление, 

интервью), официально-делового (расписка, доверенность, заявление) стилей, разговорной 

речи (рассказ, беседа). 

2. Установление принадлежности текста к определённой функциональной разновидности 

языка. Создание письменных высказываний разных стилей, жанров и типов речи: тезисы, 

отзыв, письмо, расписка, доверенность, заявление; повествование, описание, рассуждение. 

Выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом. 

 

Содержание, обеспечивающее формирование 

языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенций 

Раздел 5. Общие сведения о языке 

1. Русский язык — национальный язык русского народа, государственный язык Российской 

Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в современном мире. 

Русский язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского (церковнославян-

ского) языка в развитии русского языка. Русский язык как развивающееся явление. Формы 

функционирования современного русского языка: литературный язык, диалекты, просторе-

чие, профессиональные разновидности, жаргон. Русский язык — язык русской художествен-

ной литературы. Основные изобразительные средства русского языка. Лингвистика как 

наука о языке. Основные разделы лингвистики. Выдающиеся отечественные лингвисты. 

2. Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, понимание роли рус-

ского языка в жизни общества и государства в современном мире. 

Понимание различий между литературным языком и диалектами, просторечием, професси-

ональными разновидностями языка, жаргоном. 

Осознание красоты, богатства, выразительности русского языка. Наблюдение за использова-

нием изобразительных средств языка в художественных текстах. 

Раздел 6. Фонетика и орфоэпия 

1. Фонетика как раздел лингвистики. Звук как единица языка. Система гласных звуков. Си-

стема согласных звуков. Изменение звуков в речевом потоке. Элементы фонетической тран-

скрипции. Слог. Ударение. Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила норматив-

ного произношения и ударения. Орфоэпический словарь. 

2. Совершенствование навыков различения ударных и безударных гласных, звонких и глу-

хих, твёрдых и мягких согласных. Объяснение с помощью элементов транскрипции особен-

ностей произношения и написания слов. Проведение фонетического разбора слов. 

Нормативное произношение слов. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения орфо-

эпической правильности. Применение фонетико-орфоэпических знаний и умений в соб-

ственной речевой практике. Использование орфоэпического словаря для овладения произно-

сительной культурой. 

Раздел 7. Графика 

1. Графика как раздел лингвистики. Соотношение звука и буквы. Обозначение на письме 

твёрдости и мягкости согласных. Способы обозначения [J’]. 
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2. Совершенствование навыков сопоставления звукового и буквенного состава слова. Ис-

пользование знания алфавита при поиске информации в словарях, справочниках, энциклопе-

диях, в CMC-сообщениях. 

Раздел 8. Морфемика и словообразование 

1. Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая единица языка. 

Словообразующие и формообразующие морфемы. Окончание как формообразующая мор-

фема. 

Приставка, суффикс как словообразующие морфемы. 

Корень. Однокоренные слова. Чередование гласных и согласных в корнях слов. Варианты 

морфем. 

Возможность исторических изменений в структуре слова. 

Понятие об этимологии. Этимологический словарь. 

Словообразование как раздел лингвистики. Исходная (производящая) основа и словообразу-

ющая морфема. 

Основные способы образования слов: приставочный, суффиксальный, приставочно-суффик-

сальный, бессуффиксный; сложение и его виды; переход слова из одной части речи в другую; 

сращение сочетания слов в слово. Словообразовательная пара, словообразовательная це-

почка. Словообразовательное гнездо слов. 

Словообразовательный и морфемный словари. 

2. Осмысление морфемы как значимой единицы языка. 

Осознание роли морфем в процессах формо- и словообразования. 

Определение основных способов словообразования, построение словообразовательных це-

почек слов. 

Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике правописания. 

Использование словообразовательного, морфемного и этимологического словарей при реше-

нии разнообразных учебных задач. 

Раздел 9. Лексикология и фразеология 

1. Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. Лексическое значение 

слова. 

Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова. Переносное зна-

чение слов как основа тропов. 

Тематические группы слов. Толковые словари русского языка. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Словари синонимов и антонимов русского языка. 

Лексика русского языка с точки зрения её происхождения: исконно русские и заимствован-

ные слова. Словари иностранных слов. 

Лексика русского языка с точки зрения её активного и пассивного запаса. Архаизмы, исто-

ризмы, неологизмы. Словари устаревших слов и неологизмов. 

Лексика русского языка с точки зрения сферы её употребления. Общеупотребительные 

слова. Диалектные слова. Термины и профессионализмы. Жаргонная лексика. 

Стилистические пласты лексики. 

Фразеология как раздел лингвистики. Фразеологизмы. Пословицы, поговорки, афоризмы, 

крылатые слова. Фразеологические словари. 

Разные виды лексических словарей и их роль в овладении словарным богатством родного 

языка. 

2. Дифференциация лексики по типам лексического значения с точки зрения её активного и 

пассивного запаса, происхождения, сферы употребления, экспрессивной окраски и стилисти-

ческой принадлежности. 

Употребление лексических средств в соответствии со значением и ситуацией общения. 

Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупо-

требления. 
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Проведение лексического разбора слов. 

Извлечение необходимой информации из лексических словарей различных типов (толкового 

словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, фразеологи-

ческого словаря и др.) и использование её в различных видах деятельности. 

Раздел 10. Морфология 

1. Морфология как раздел грамматики. 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система частей речи в русском языке. 

Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общее грамматическое значение, морфоло-

гические и синтаксические свойства имени существительного, имени прилагательного, 

имени числительного, местоимения, глагола, наречия. Место причастия, деепричастия, слов 

категории состояния в системе частей речи. 

Служебные части речи, их разряды по значению, структуре и синтаксическому употребле-

нию. 

Междометия и звукоподражательные слова. 

Омонимия слов разных частей речи. 

Словари грамматических трудностей. 

2. Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим признакам 

и синтаксической роли. 

Проведение морфологического разбора слов разных частей 

речи. Нормативное употребление форм слов различных частей 

речи. 

Применение морфологических знаний и умений в практике правописания. 

Использование словарей грамматических трудностей в речевой практике. 

Раздел 11. Синтаксис 

1. Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы синтак-

сиса. 

Словосочетание как синтаксическая единица, типы словосочетаний. Виды связи в словосо-

четании. 

Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. Грамматическая основа 

предложения, главные и 

второстепенные члены, способы их выражения. Виды сказуемого. 

Структурные типы простых предложений: двусоставные и односоставные, распространён-

ные и нераспространённые, предложения осложненной и неосложнённой структуры, полные 

и неполные. 

Виды односоставных предложений. 

Предложения осложнённой структуры. Однородные члены предложения, обособленные 

члены предложения, обращение, вводные и вставные конструкции. 

Классификация сложных предложений. Средства выражения синтаксических отношений 

между частями сложного предложения. Сложные предложения союзные (сложносочинён-

ные, сложноподчинённые) и бессоюзные. Сложные предложения с различными видами 

связи. 

Способы передачи чужой речи. 

2. Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений разных видов. Ана-

лиз разнообразных синтаксических конструкций и правильное употребление их в речи. 

Оценка собственной и чужой речи с точки зрения правильности, уместности и выразитель-

ности употребления синтаксических конструкций. 

Применение синтаксических знаний и умений в практике 

правописания. 

Раздел 12. Правописание: орфография и пунктуация 

1. Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы. 
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Правописание гласных и согласных в составе морфем. Правописание ъ и ь. 

Слитные, дефисные и раздельные написания. Употребление прописной и строчной буквы. 

Перенос слов. 

Орфографические словари и справочники. 

Пунктуация как система правил правописания. 

Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки препинания. 

Знаки препинания в конце предложения. 

Знаки препинания в простом неосложнённом предложении. 

Знаки препинания в простом осложнённом предложении. 

Знаки препинания в сложном предложении: сложносочинённом, сложноподчинённом, бес-

союзном, а также в сложном предложении с разными видами связи. 

Знаки препинания при прямой речи и цитировании, в диалоге. 

Сочетание знаков препинания. 

2. Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение основных орфо-

графических и пунктуационных норм в письменной речи. Опора на фонетический, мор-

фемно-словообразовательный и морфологический анализ при выборе правильного написа-

ния слова. Опора на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении. 

Использование орфографических словарей и справочников 

по правописанию. 

 

 

Содержание, обеспечивающее формирование 

культуроведческой компетенции 

Раздел 13. Язык и культура 

1. Взаимосвязь языка и культуры, истории народа. Русский 

речевой этикет. 

2. Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения. Уместное 

использование правил русского речевого этикета в учебной деятельности и повседневной 

жизни. 

 

Тематическое планирование 

5 класс 

№ 

раздела 

Название раздела Кол-во часов. 

1.  Язык - важнейшее средство общения 3 

2.  Вспоминаем, повторяем, изучаем 17+5 р.р 

3.  Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 26+5 р.р 

4.  Фонетика. Орфоэпия. Графика и орфография. Культура 

речи 

15+4 р.р 

5.  Лексика. Культура речи 7+3 р.р 

6.  Морфемика. Орфография. Культура речи 19+4 р.р 

7.  Морфология. Орфография. Культура речи 1 

8.  Имя существительное 16+4 р.р 

9.  Имя прилагательное 8+4 р.р 

10.  Глагол 19+3 р.р 

11.  Повторение и систематизация пройденного в 5 классе 11+1 р.р 

 Итого  175 часов 
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6 класс 

№ 

раздела 

Название раздела Кол-во часов. 

1.  Язык, речь, общение 3 

2.  Повторение пройденного в 5 классе 16+2 р.р 

3.  Лексика и фразеология. Культура речи 14+2 р.р 

4.  Словообразование. Орфография. Культура речи 25+6 р.р 

5.  Морфология. Орфография. Имя существительное 21+3 р.р 

6.  Имя прилагательное 21+4 р.р 

7.  Имя числительное 17+1 р.р 

8.  Местоимение 21+6 р.р 

9.  Глагол 25+4 р.р 

10.  Повторение и систематизация пройденного в 6 классе 16+2 р.р 

 Итого 210 часов 

 

7 класс 

№ 

раздела 

Название раздела Кол-во часов. 

1.  Введение. Русский язык как развивающееся явление 1 

2.  Повторение пройденного в 5 и 6 классах 8+2 р.р 

3.  Тексты и стили 1+3 р.р 

4.  Морфология. Орфография. Культура речи. Причастие  29+2 р.р 

5.  Деепричастие 9+2 р.р 

6.  Наречие 19+6 р.р 

7.  Категория состояния 3+2 р.р 

8.  Служебные части речи 1 

9.  Предлог 8+1 р.р 

10.  Союз 10+3 р.р 

11.  Частица 14+1 р.р 

12.  Междометие. Звукоподражательные слова 2 

13.  Повторение и систематизация пройденного в 7 классе  

 

13 

 Итого 140 часов 

 

8 класс 

№ 

раздела 

Название раздела Кол-во часов. 

1.  Функции русского языка в современном мире 2 

2.  Повторение пройденного в 5-7 классах 8+2 р.р 

3.  Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. 

Словосочетание 

  

5  

4.  Простое предложение 4+1 р.р 

5.  Простые двусоставные предложения. 

Главные члены предложения. 

10+2 р.р. 

6.  Второстепенные члены предложения 8+2 р.р 

7.  Простые односоставные предложения 13+2 р.р 

8.  Неполные предложения 3 
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9.  Однородные члены предложения 17+2 р.р  

10.  Обращения, вводные слова и междометия 13+2 р.р 

 

11.  Повторение и систематизация пройденного в VIII 

классе 

7+2 р.р 

 Итого 105 часов 

 

 

9 класс 

№ 

раздела 

Название раздела Кол-во часов. 

1.  Общие сведения о языке.  Функции русского языка в 

современном мире. 

2 

2.  Повторение изученного в 8 классе 15 

3.  Обособленные члены предложения 20+5 р.р 

4.  Прямая и косвенная речь 8+5 р.р 

5.  Сложные предложения 6+1 р.р 

6.  Союзные сложные предложения 15+2 р.р 

7.  Сложносочиненные предложения 10+2 р.р 

8.  Повторение и систематизация пройденного в IX классе 12+2 р.р 

 Итого  105 часов 

 

10 класс 

№ 

раздела 

Название раздела Кол-во часов. 

1.  Повторение изученного в 9 классе 15 

2.  Сложноподчинённые предложения 25+5 р.р 

3.  Бессоюзные сложные предложения 12+2 р.р 

4.  Сложные предложения с различными видами связи 15+2 р.р 

5.  Общие сведения о языке 15 

6.  Систематизация изученного по фонетике, лексике, 

грамматике и правописанию, культуре речи. 

10+4 р.р. 

 Итого 105 часов 

 

Учебники, реализующие рабочую программу: 

1) Ладыженская Т. А., Баранов М. Т., Тростенцова Л. А. и др. Русский язык. 5 класс. 

Научный редактор —акад. РАО Н. М. Шанский. 

2) Баранов М. Т., Ладыженская Т. А., Тростенцова Л. А. и др. Русский язык. 6 класс. 

Научный редактор —акад. РАО Н. М. Шанский. 

3) Ладыженская Т. А., Баранов М. Т., Тростенцова Л. А. и др. Русский язык. 7 класс. 

Научный редактор —акад. РАО Н. М. Шанский. 

4) Тростенцова Л. А., Ладыженская Т. А., Дейкина А. Д., Александрова О. М. Русский 

язык. 8 класс. Научный редактор — акад. РАО Н. М. Шанский. 

5) Тростенцова Л. А., Ладыженская Т. А., Дейкина А. Д., Александрова О. М. Русский 

язык. 9 класс. Научный редактор — акад. РАО Н. М. Шанский. 

 

Учебно-методическое обеспечение 

Дидактические материалы, входящие в учебно-методический комплект: 
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Тростенцова Л. А., Стракевич М. М., Ладыженская Н. В. и др. Русский язык. Дидактиче-

ские материалы.5 класс. 

Тростенцова Л. А., Ладыженская Т. А., Стракевич М. М. и др. Дидактические материалы 

по русскому языку. 6 класс. 

Тростенцова Л. А., Ладыженская Т. А. и др. Дидактические материалы по русскому языку. 

7 класс. 

Тростенцова Л. А., Ладыженская Т. А., Дейкина А. Д. Русский язык. Дидактические ма-

териалы. 8 класс. 

Тростенцова Л. А., Подстреха Н. М. Русский язык. Дидактические материалы. 9 класс. 

Методические пособия, входящие в учебно-методический 

комплект: 

Ладыженская Т. А., Баранов М. Т., Тростенцова Л. А. и др. Обучение русскому языку в 5 

классе: Пособие для учителей и методистов. 

Ладыженская Т. А., Баранов М. Т., Тростенцова Л. А. 

и др. Обучение русскому языку в 6 классе: Пособие для учителей и методистов. 

Ладыженская Т. А., Тростенцова Л. А., Баранов М. Т. и др. Обучение русскому языку в 7 

классе: Пособие для учителей и методистов. 

Тростенцова Л. А., Ладыженская Т. А., Александрова О. М. и др. Обучение русскому 

языку в 8 классе: Пособие для учителей и методистов. 

Тростенцова Л. А., Ладыженская Т. А., Александрова О. М. и др. Обучение русскому 

языку в 9 классе: Пособие для учителей и методистов. 

Тростенцова Л. А., Запорожец А. И. Русский язык: Поурочные разработки. 8 класс. 

Тростенцова Л. А., Запорожец А. И. Русский язык: Поурочные разработки. 9 класс. 

Запорожец А. И. Русский язык. Изучение синтаксиса. 8—9 классы (из опыта работы). 

Соловьёва Н. Н. Русский язык. Диктанты и изложения: Пособие для учителей и методистов. 

5 класс. 

Соловьёва Н. Н. Русский язык. Диктанты и изложения: Пособие для учителей и методистов. 

6 класс. 

Ларионова Л. Г. Русский язык. Карточки-задания. 5 класс. 

 

Планируемые результаты по предмету «Русский язык» 

Выпускник научится: 

точниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

просмотро-

вым) и информационной переработки прочитанного материала; 

ного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной переработки 

текстов различных функциональных разновидностей языка; 

нально-смысловых типов речи (повествование, описание, 

рассуждение) и функциональных разновидностей языка; 

еском общении, создавать устные монологиче-

ские высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы 

и ситуации общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и ре-

чевого 

этикета; 

письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением 

норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 
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тельной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и функцио-

нальной разновидности языка; 

 

 

 

слова; 

вуки речи по заданным признакам, слова по заданным 

параметрам их звукового состава; 

 

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

нормами; 

и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав слова, уточнять лек-

сическое значение слова с опорой 

на его морфемный состав; 

 

 

эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

дометия; 

 

гического анализа слов; 

 основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

турно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

 

 распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

 

 

ой речи; 

лиз в практике правописания; 

-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков пре-

пинания в предложении; 

е словари. 

Выпускник получит возможность научиться: 

и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины ком-

муникативных неудач и уметь 

объяснять их; 

словоупотребления; 

 

черки, 

доверенности, резюме и другие жанры; 
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ражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельно-

сти; 

ния, формулировать собственную позицию и аргумен-

тировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

 

словообразовательные гнезда; 

ания и лексического зна-

чения слова; 

вые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей по-

знавательной деятельности; 

ровать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осо-

знанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

5-й класс 

– по фонетике и графике: производить фонетический разбор слова; соотносить звуковой об-

лик слова с его графическим изображением; свободно пользоваться алфавитом при работе со 

словарем; не смешивать буквы и звуки; 

– по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова изученных частей речи; поль-

зоваться орфоэпическим словарем; 

– по лексике: пользоваться толковым словарем, словарем синонимов, антонимов; толковать 

лексическое значение слова с помощью толкового словаря, через антонимы и синонимы; да-

вать элементарный анализ лексического значения слова; 

– по морфемике и словообразованию: выделять морфемы на основе словообразовательного 

анализа слова; выделять основу слова; 

образовывать новые слова с помощью типичных для изученных частей 

речи суффиксов, с помощью приставок, приставок и суффиксов; 

сложения основ; производить морфемный разбор; производить 

словообразовательный разбор; 

– по морфологии: различать части речи по наличию у слова определённых морфологических 

признаков; указывать морфологические признаки и функцию в предложении изученных ча-

стей речи; уметь образовывать формы изученных частей речи; производить морфологиче-

ский разбор изученных частей речи; 

– по синтаксису: выделять словосочетание в предложении; определять главное и зависимое 

слово; образовывать словосочетания с именем существительным, глаголом в качестве глав-

ного и зависимого слова; определять вид предложения по цели высказывания, интонации; 

определять грамматическую основу предложения; определять вид предложения по количе-

ству грамматических основ; определять вид предложения по наличию/отсутствию второсте-

пенных членов предложения; определять однородные члены; определять вводные слова и 

обращения (данное умение не является обязательным, т.к. материал вводился ознакоми-

тельно); различатьпростое и сложное предложение; производить синтаксический разбор 

предложения; 

– по орфографии: находить изученные орфограммы в словах и между словами, правильно 

писать слова с изученными орфограммами; обосновывать выбор написания; находить и ис-

правлять 

орфографические ошибки; правильно писать изученные в 5-м классе 

слова с непроверяемыми написаниями; 

– по пунктуации: находить изученные типы смысловых отрезков в предложениях и тексте, 

правильно оформлять предложения изученных 

типов и текст в соответствии с изученными пунктуационными 
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правилами; обосновывать место и выбор знака препинания; находить 

и исправлять пунктуационные ошибки на изученные правила; 

– по связной речи, чтению и работе с информацией: читать учебно-научный текст изучаю-

щим чтением; владеть отдельными приёмами ознакомительного чтения учебно-научного 

текста; выделять в учебно-научном тексте ключевые слова, составлять план; определять 

тему, основную мысль (авторский замысел) в тексте из художественного произведения, пе-

ресказывать текст подробно и сжато; понимать основные отличия текстов-описаний, повест-

вований, рассуждений, писать тексты этих типов; определять стиль текста; письменно по-

дробно излагать художественный и учебно-научный 

текст; пытаться использовать в собственной письменной речи изученные особенности частей 

речи (синонимию, многозначность, антонимию), синтаксических конструкций; последова-

тельно развивать мысль в сочинении в соответствии с темой и замыслом, делать абзацные 

отступы; озаглавливать текст, пользуясь разными типами заголовков. 

Предметные результаты обучения в 6-м классе 

– по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова изученных частей речи; 

– по лексике: употреблять слова в соответствии с их лексическим значением; пользоваться 

разными видами словарей; 

– по морфемике и словообразованию: производить морфемный и 

словообразовательный разбор изученных частей речи; составлять словообразовательную це-

почку; образовывать новые слова при помощи характерных для изученных частей речи 

средств; 

– по морфологии: образовывать формы изученных частей речи; производить морфологиче-

ский разбор изученных частей речи; давать определения изученных частей речи; 

– по синтаксису: образовывать словосочетания с именем числительным, прилагательным, 

местоимением и причастием в качестве главного и зависимого слова; составлять предложе-

ния с причастными оборотами; составлять предложения с разными видами сказуемого; 

– по орфографии: находить изученные орфограммы в словах и между словами; правильно 

писать слова с изученными орфограммами; обосновывать выбор написания; находить и ис-

правлять орфографические ошибки; правильно писать изученные в 6-м классе слова с непро-

веряемыми написаниями; 

– по пунктуации: находить смысловые отрезки в предложениях изученных типов и тексте; 

правильно оформлять предложения изученных типов в соответствии с пунктуационными 

правилами; обосновывать место и выбор знака препинания; находить и исправлять пунктуа-

ционные ошибки; 

– по связной речи, чтению и работе с информацией: использовать в речи изученные группы 

слов, исходя из их текстообразующей функции, стиля речи; правильно использовать вари-

анты форм имен прилагательных; использовать в речи синонимические формы имен прила-

гательных; различать широкие и узкие темы, составлять простой и сложный план текста, 

подбирать эпиграф; определять научный, официально-деловой стиль речи; 

видеть в художественном тексте описание пейзажа, интерьера; подробно и выборочно пере-

сказывать (устно и письменно) повествовательные тексты с описанием пейзажа, интерьера; 

собирать и систематизировать (в зависимости от стиля речи и темы) материал к сочинению; 

писать сочинения-описания пейзажа, интерьера, рассказ о себе; рассуждение, отзыв о книге, 

находить и устранять повторы, недочёты; читать учебно-научные тексты изучающим чте-

нием. 

7-й класс 

– по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова изученных частей речи; 

– по лексике: пользоваться разными видами словарей; 

– по морфемике и словообразованию: производить морфемный и словообразовательный раз-

бор наречий и деепричастий; образовывать 
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новые слова с помощью характерных для изученных частей речи способов словообразова-

ния; 

– по морфологии: давать определения изученных частей речи; производить морфологиче-

ский разбор изученных частей речи; различать омонимичные формы разных частей речи; 

– по синтаксису: образовывать словосочетания с наречием и деепричастием в качестве од-

ного из компонентов; выполнять разбор словосочетаний; составлять предложения с разными 

видами обстоятельств; составлять предложения с разными способами связи между частями; 

– по орфографии: находить изученные орфограммы в словах и 

между словами, правильно писать слова с изученными орфограммами; обосновывать выбор 

написания; находить и исправлять орфографические ошибки; правильно писать изученные в 

7-м классе слова с непроверяемыми написаниями; 

– по пунктуации: находить смысловые отрезки, пунктуационно правильно оформлять пред-

ложения изученных типов; обосновывать место и выбор знака препинания; находить и ис-

правлять пунктуационные ошибки; 

– по связной речи, чтению и работе с информаципей: составлять предложения с учётом тек-

стообразующих свойств изученных групп слов; использовать синонимику предложений с де-

епричастными оборотами и сложноподчиненных предложений, стилистически обоснованно 

использовать предлоги, союзы; использовать частицы в стилистических целях; находить в 

тексте языковые средства, характерные для публицистического стиля речи; излагать по-

дробно, сжато и выборочно текст публицистического стиля; осознанно и бегло читать тексты 

публицистического стиля; описывать внешность, состояние и действия человека; создавать 

тексты изученных типов речи, тексты, сочетающие в себе разные типы речи. 

8-й класс 

– по фонетике: производить фонетический разбор слов; 

– по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова разных частей речи; 

– по лексике и фразеологии: употреблять фразеологизмы в соответствии с их лексическим 

значением; пользоваться фразеологическим словарем; пользоваться этимологическим слова-

рём; 

– по морфемике и словообразованию: производить морфемный и словообразовательный раз-

бор слов; различать словоизменение и словообразование; 

– по морфологии: классифицировать части речи; составлять письменный и устный ответ о 

любой части речи и её категориях; 

– по синтаксису: различать и составлять разные виды словосочетаний; различать и состав-

лять разные виды простых предложений; предложения со сравнительными оборотами; с од-

нородными членами; с обособленными членами, с вводными словами и обращениями; про-

изводить синтаксический разбор простых предложений. 

– по орфографии: находить изученные орфограммы в словах и между словами; обосновывать 

выбор написания; правильно писать слова с изученными орфограммами; классифицировать 

орфограммы 

по типам и видам; находить и исправлять орфографические ошибки; 

правильно писать изученные в 8-м классе слова с непроверяемыми 

написаниями; производить орфографический разбор слов; 

– по пунктуации: находить смысловые отрезки в предложениях изученных типов и текстах; 

пунктуационно оформлять предложения изученных типов; обосновывать место и выбор 

знака препинания; находить и исправлять пунктуационные ошибки; классифицировать знаки 

препинания по их функции; производить пунктуационный разбор предложения; 

– по связной речи, чтению и работе с информацией: использовать стилистически обосно-

ванно разные типы простого предложения, варианты форм сказуемого, варианты согласова-

ния сказуемого с подлежащим; составлять предложение в соответствии со стилистическими 
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задачами; читать и пересказывать (устно и письменно) художественные тексты, тексты пуб-

лицистического и научного стиля (повествование с элементами рассуждения,  рассуждения 

с элементами описания и т.п.); создавать тексты 

изученных типов в соответствующем стиле речи; писать заявление, автобиографию. 

9-й, 10-й класс 

– производить все виды разборов: фонетический, морфемный и 

словообразовательный, морфологический, синтаксический, стилистический; 

– по синтаксису: различать изученные виды простых и сложных предложений; составлять 

разные виды простых и сложных предложений; составлять предложения с чужой речью; про-

изводить синтаксический разбор простых и сложных предложений; 

– по орфографии: находить изученные орфограммы в словах и между словами; правильно 

писать слова с изученными орфограммами; обосновывать выбор написания; находить и ис-

правлять орфографические ошибки; классифицировать орфограммы по типам и видам; пра-

вильно писать изученные в 5–9-м классах слова с непроверяемыми орфограммами; произво-

дить орфографический разбор слов; 

– по пунктуации: находить смысловые отрезки в предложениях изученных типов и тексте; 

пунктуационно правильно оформлять предложения изученных типов; обосновывать место и 

выбор знака препинания; находить и исправлять пунктуационные ошибки; классифициро-

вать знаки препинания по их функции; производить пунктуационный разбор предложения; 

– по связной речи, чтению и работе с информацией: заменять сложные предложения про-

стыми осложненными, стилистически обоснованно использовать бессоюзные, сложносочи-

ненные и сложноподчиненные предложения или синонимичные простые осложненные пред-

ложения; содержательно и стилистически оправданно использовать различные способы пе-

редачи чужой речи, различные способы цитирования; составлять устные и письменные вы-

сказывания типа описания, повествования и рассуждения в разных стилях; писать изложение 

текста с дополнительным заданием с использованием разных типов речи; писать изложение 

текста с элементами сочинения с использованием разных типов речи; создавать тексты всех 

стилей и типов речи, готовить доклад на тему школьной программы, составлять тезисы, кон-

спект; писать рецензию, реферат; читать 

тексты разных стилей и жанров изучающим и ознакомительным чтением; производить пол-

ный анализ текста. 

 

 

2.2.2.2. Литература 

Пояснительная записка 

Общая характеристика программы 

Рабочая программа по литературе для 5—9 классов составлена на основе Фундамен-

тального ядра содержания общего образования и Требований к результатам основного об-

щего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стан-

дарте. 

В ней также учтены основные положения Программы развития и формирования уни-

версальных учебных действий для общего образования. Кроме того, настоящая программа в 

определённой степени ориентируется на развитие идей «Примерной программы для началь-

ной школы» (М.: Просвещение, 2009, 2010) и учитывает содержание «Примерных программ 

основного общего образования. Литература» (М.: Просвещение, 2010, 2011). 

В программе для основной школы предусмотрено развитие всех основных видов дея-

тельности, представленных в программах для начального общего образования. Однако со-

держание программ для основной школы имеет особенности, обусловленные, во-первых, 

предметным содержанием системы общего среднего образования, во-вторых, психологиче-

скими и возрастными особенностями обучаемых. 
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Рабочая программа включает четыре раздела: «Пояснительную записку» с требовани-

ями к результатам обучения; «Содержание курса»; «Примерное тематическое планирование» 

с определением основных видов учебной деятельности школьников; «Рекомендации по ма-

териально-техническому обеспечению». 

В «Пояснительной записке» раскрываются особенности каждого раздела программы, 

согласованность её содержания с важнейшими нормативными документами и программами 

для начального образования; даётся общая характеристика курса литературы, его места в ба-

зисном учебном плане. Особое внимание уделяется целям изучения курса литературы, его 

вкладу в решение основных педагогических задач в системе основного общего образования, 

а также раскрытию результатов освоения обучаемыми программы по литературе на ступени 

основного общего образования. 

Цели и образовательные результаты представлены на нескольких уровнях — личност-

ном, метапредметном и предметном. В свою очередь, предметные результаты обозначены в 

соответствии с основными сферами человеческой деятельности: познавательной, ценностно-

ориентационной, трудовой, физической, эстетической. 

Раздел «Содержание курса» включает перечень изучаемого содержания в 5—9 клас-

сах, список объектов образовательных экскурсий. 

В разделе «Примерное тематическое планирование» представлено тематическое пла-

нирование с перечнем тем курса и числом учебных часов, отводимых на изучение каждой 

темы, с характеристикой основного содержания тем. 

Вклад предмета «Литература» в достижение 

целей основного общего образования 

Литература как искусство словесного образа — особый способ познания жизни, худо-

жественная модель мира, обладающая такими важными отличиями от собственно научной 

картины бытия, как высокая степень эмоционального воздействия, метафоричность, много-

значность, ассоциативность, незавершённость, предполагающие активное сотворчество вос-

принимающего. 

Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов в российской 

школе содействует формированию разносторонне развитой, гармоничной личности, воспи-

танию гражданина, патриота. Приобщение к гуманистическим ценностям культуры и разви-

тие творческих способностей — необходимое условие становления человека, эмоционально 

богатого и интеллектуально развитого, способного конструктивно и вместе с тем критически 

относиться к себе и к окружающему миру. 

Общение школьника с произведениями искусства слова на уроках литературы необ-

ходимо не просто как факт знакомства с подлинными художественными ценностями, но и 

как необходимый опыт коммуникации, диалог с писателями (русскими и зарубежными, 

нашими современниками, представителями совсем другой эпохи). Это приобщение к обще-

человеческим ценностям бытия, а также к духовному опыту русского народа, нашедшему 

отражение в фольклоре и русской классической литературе как художественном явлении, 

вписанном в историю мировой литературы и обладающем несомненной национальной само-

бытностью. Знакомство с произведениями словесного искусства народа нашей страны рас-

ширяет представления учащихся о богатстве и многообразии художественной культуры, ду-

ховного и нравственного потенциала многонациональной России. 

Художественная картина жизни, нарисованная в литературном произведении при по-

мощи слов, языковых знаков, осваивается нами не только в чувственном восприятии (эмоци-

онально), но и в интеллектуальном понимании (рационально). Литературу не случайно сопо-

ставляют с философией, историей, психологией, называют «художественным исследова-

нием», «человековедением», «учебником жизни». 

Главными целями изучения предмета «Литература» являются: 
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• формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззре-

нием, национальным самосознанием и общероссийским гражданским сознанием, чувством 

патриотизма; 

• развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для 

успешной социализации и самореализации личности; 

• постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, 

их чтение и анализ, основанный на понимании образной природы искусства слова, опираю-

щийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи искусства с жиз-

нью, историзма; 

•поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, анализиро-

вать и интерпретировать художественный текст; 

• овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в художественном 

тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание собственного текста, пред-

ставление своих оценок и суждений по поводу прочитанного; 

• овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действи-

ями (формулировать цели деятельности, планировать её, осуществлять библиографический 

поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из различных источников, вклю-

чая Интернет, и др.); 

• использование опыта общения с произведениями художественной литературы в повседнев-

ной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 

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 коммуника-

тивных навыков. Изучение языка художественных произведений способствует пониманию 

учащимися эстетической функции слова, овладению ими стилистически окрашенной рус-

ской 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 психофизиологический уровни раз-

вития 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 толко-

ванию прочитанного. 

Именно поэтому на занятиях с первой группой важно уделять больше внимания раз-

личным видам чтения: индивидуальному чтению вслух, чтению по ролям, инсценированию, 

различным видам пересказов (подробному, сжатому, с изменением лица рассказчика, с со-

хранением стиля художественного произведения и т. д.). 

В учебной работе со второй группой необходимо активизировать умения анализиро-

вать художественное произведение, воплощая результаты этой работы в филологически гра-

мотные устные и письменные высказывания. Курсы литературы в 5—8 классах строятся на 

основе сочетания концентрического, историко-хронологического и проблемно-тематиче-

ского 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 при-

влекается критическая, мемуарная, справочная литература, исторические документы, более 
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определённую филологическую направленность получает проектная деятельность уча-

щихся. 

Содержание каждого курса (класса) включает в себя произведения русской и зарубеж-

ной литературы, поднимающие вечные проблемы (добро, зло, жестокость и сострадание, ве-

ликодушие, прекрасное в природе и человеческой жизни, роль и значение книги в жизни пи-

сателя 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 (подго-

товка к восприятию курса на историко-литературной основе), в 9-10 классе — начало курса 

на историко-литературной 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. 

В разделах 1—8 для каждого класса даются: перечень произведений художественной 

литературы, краткие аннотации, раскрывающие их основную проблематику и художествен-

ное своеобразие. Изучению произведений предшествует краткий обзор жизни и творчества 

писателя. 

Материалы по теории и истории литературы представлены в каждом классе и разделе про-

граммы. 

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 Оте-

честву, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры сво-

его народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвое-

ние гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучаю-

щихся 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 устойчи-

вых познавательных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню разви-

тия науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, ду-

ховное многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому че-

ловеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 
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культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовно-

сти 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 самоуправ-

лении 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, осо-

знанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверст-

никами, 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 Рос-

сии и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты изучения литературы в основной школе: 

• 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 за-

дач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рам-

ках 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 осо-

знанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифициро-

вать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктив-

ное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для ре-

шения 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, аргументи-

ровать 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 дея-

тельности; владение устной и письменной речью; монологической контекстной речью; 

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-ком-

муникационных технологий. 
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Предметные результаты выпускников основной школы по литературе выражаются в 

следующем: 

• понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора 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 заложен-

ных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного звуча-

ния; 

• умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к од-

ному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравствен-

ный пафос литературного произведения; характеризовать его героев, сопоставлять героев од-

ного или нескольких произведений; 

• определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразитель-

ных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного содержания 

произведения (элементы филологического анализа); владение элементарной литературовед-

ческой терминологией при анализе литературного произведения; 

• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, сопо-

ставление 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 образ-

ных 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 изу-

ченных произведений; классные и домашние творческие работы; рефераты на литературные 

и общекультурные темы; 

• понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое 

восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

• понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-выразитель-

ных языковых средств в создании художественных образов литературных произведений. 

Место курса «литература» в базисном учебном 

(образовательном) плане 

Обязательное изучение литературы на этапе основного общего образования предусматри-

вает 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, в 10 классе — 105 ч. 

Содержание курса 

5 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, оглавле-

ние); 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. 
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Малые жанры фольклора. Детский фольклор (колыбельные песни, пестушки, приговорки, 

скороговорки, загадки — повторение). 

Теория литературы. Фольклор. Устное народное творчество 

(развитие представлений). 

Русские народные сказки 

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

новеллистические). Нравственное и эстетическое содержание сказок. Сказители. Собиратели 

сказок. 

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

шебницы. «Величественная простота, презрение к позе, мягкая гордость собою, недюжин-

ный 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 вол-

шебной 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 со-

держания. Тема мирного труда и защиты родной земли. Иван — крестьянский сын как выра-

зитель основной мысли сказки. Нравственное превосходство главного героя. 

Герои сказки в оценке автора-народа. Особенности сюжета. «Журавль и цапля», «Солдат-

ская шинель» — народные представления о справедливости, добре и зле в сказках о живот-

ных и бытовых сказках. 

Теория литературы. Сказка как повествовательный жанр фольклора. Виды сказок (закрепле-

ние 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. 

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...» — научные истины в поэтической форме. 

Юмор стихотворения. 

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

Жанры литературы (начальные представления). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

Русские басни 

Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские баснописцы XVIII века: А. 

П. Сумароков, И. И. Дмитриев) (обзор). 

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

ятельности). 
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«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 ино-

сказания и средство раскрытия определённых свойств человека. Поучительный характер ба-

сен. Своеобразие языка басен И. А. Крылова. 

Теория литературы. Басня (развитие представлений), аллегория (начальные представления). 

Понятие об эзоповом языке. 

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

Жуковский-сказочник). «Спящая царевна». Сходные и различные черты сказки Жуковского 

и народной сказки. Особенности сюжета. Различие героев литературной и фольклорной 

сказки. «Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады. 

Теория литературы. Баллада (начальные представления). 

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

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

емые любовью няни, её сказками и песнями. 

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

тина сюжетов, образов и событий народных сказок, мотивы и сюжеты пушкинского произ-

ведения. 

«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 лите-

ратурной пушкинской сказки и сказки народной. Народная мораль, нравственность — кра-

сота внешняя и внутренняя, победа добра над злом, гармоничность положительных героев. 

Поэтичность, музыкальность пушкинской сказки. 

Теория литературы. Лирическое послание (начальные представления). Пролог (начальные 

представления). 

Русская литературная сказка XIX века 

Антоний Погорельский. «Чёрная курица, или Подземные 

жители». Сказочно-условное, фантастическое и достоверно-реальное в литературной 

сказке. Нравоучительное содержание и причудливый сюжет произведения. 

Пётр Павлович Ершов. «Конёк-Горбунок». (Для внеклассного чтения.) Соединение ска-

зочно-фантастических ситуаций, художественного вымысла с реалистической правдиво-

стью, с верным изображением картин народного быта, народный юмор, красочность и яр-

кость языка. 

Всеволод Михайлович Гаршин. «Attalea Princeps». (Для внеклассного чтения.) Героиче-

ское и обыденное в сказке. Трагический финал и жизнеутверждающий пафос произведения. 

Теория литературы. Литературная сказка (начальные представления). Стихотворная и проза-

ическая речь. Ритм, рифма, способы рифмовки. «Бродячие сюжеты» сказок разных народов. 

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

ятельности, интерес к истории России). 

«Бородино» — отклик на 25-летнюю годовщину Бородинского сражения (1837). Историче-

ская основа стихотворения. Воспроизведение исторического события устами рядового участ-

ника сражения. 

Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен. Сочетание разговорных интонаций с 

высоким патриотическим пафосом стихотворения. 

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

копись, аллитерация (начальные представления). 

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

литературной деятельности). 
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«Заколдованное место» — повесть из книги «Вечера на хуторе близ Диканьки». Поэтизация 

народной жизни, народных преданий, сочетание светлого и мрачного, комического и лири-

ческого, реального и фантастического. 

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

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

зов героев. Изображение конфликта тёмных и светлых сил. Теория литературы. Фантастика 

(развитие представлений). Юмор (развитие представлений). 

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

деятельности). 

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

бавы, 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»). Поэти-

ческий образ русской женщины. «На Волге». Картины природы. Раздумья поэта о судьбе 

народа. Вера в потенциальные силы народа, лучшую его судьбу. (Для внеклассного чтения.) 

Теория литературы. Эпитет (развитие представлений). 

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

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

права. Духовные и нравственные качества Герасима: сила, достоинство, сострадание к окру-

жающим, великодушие, трудолюбие. Немота главного героя — символ немого протеста кре-

постного человека. 

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

тие 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 дея-

тельности). 

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

стылин — два разных характера, две разные судьбы. Жилин и Дина. Душевная близость лю-

дей из враждующих лагерей. Утверждение гуманистических идеалов. 

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

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

тельности). 

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

сонажей как средство их характеристики. Теория литературы. Юмор (развитие представле-

ний). Речевая характеристика персонажей (начальные представления). Речь героев как сред-

ство создания комической ситуации. 

Русские поэты XIX века о родине и родной природе (обзор) 

Ф. И. Тютчев. «Зима недаром злится...», «Как весел грохот летних 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». Выразительное чтение наизусть стихотворений (по 

выбору учителя и учащихся). 

Теория литературы. Стихотворный ритм как средство передачи эмоционального состояния, 

настроения. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной дея-

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

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

ных между собой видимыми и тайными силами. Рассказ «Косцы» как поэтическое воспоми-

нание 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 лите-

ратурной деятельности). «В дурном обществе». Жизнь детей из богатой и бедной семей. Их 

общение. Доброта и сострадание героев повести. Образ серого, сонного города. Равнодушие 

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

героев. 

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

Теория литературы. Портрет (развитие представлений). Композиция литературного произве-

дения (начальные понятия). 

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

ского пути). 

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

поэтизация картин малой родины как исток художественного образа России. Особенности 

поэтического языка С. А. Есенина. 

Русская литературная сказка XX века (обзор) 

Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе (детство и 

начало литературной деятельности). 

«Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика в сказе. 

Честность, добросовестность, трудолюбие и талант главного героя. 

Стремление к совершенному мастерству. Тайны мастерства. Своеобразие языка, интонации 

сказа. 

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

щее и различное). 

Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе. 

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

ках Паустовского. 

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

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

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

сказки. 

Теория литературы. Развитие жанра литературной сказки в XX веке. Драма как род литера-

туры (начальные представления). Пьеса-сказка. 

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

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

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

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

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

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

ятельности). 

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

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

«Открытие» Васюткой нового озера. Становление характера юного героя через испытания, 

преодоление сложных жизненных ситуаций. 

Теория литературы. Автобиографичность литературного произведения (начальные пред-

ставления). 

«Ради жизни на Земле...» 
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Стихотворные произведения о войне. Патриотические подвиги в годы Великой Отечествен-

ной 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 Отече-

ственной 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 поэтиче-

ского восприятия окружающего мира и осмысление собственного мироощущения, настрое-

ния. Конкретные пейзажные зарисовки и обобщённый образ России. Сближение образов вол-

шебных 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. 

Теория литературы. Юмор (развитие понятия). 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе. 

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

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

Даниель Дефо. Краткий рассказ о писателе. 

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

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

Гимн неисчерпаемым возможностям человека. Робинзонада в литературе и киноискусстве. 

Ханс Кристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе. «Снежная королева». Символиче-

ский смысл фантастических образов 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. 

Теория литературы. Художественная деталь (начальные представления). 

Жорж Санд. «О чём говорят цветы». (Для внеклассного чтения.) Спор героев о прекрас-

ном. Речевая характеристика персонажей. 

Теория литературы. Аллегория (иносказание) в повествовательной литературе. 

Марк Твен. Краткий рассказ о писателе. 

«Приключения Тома Сойера». Том и Гек. Дружба мальчиков. Игры, забавы, находчивость, 

предприимчивость. Черты характера Тома, раскрывшиеся в отношениях с друзьями. Том и 

Бекки, их дружба. Внутренний мир героев М. Твена. Причудливое сочетание реальных жиз-

ненных проблем и игровых приключенческих ситуаций. Изобретательность в играх — уме-

ние сделать окружающий мир интересным. 

Джек Лондон. Краткий рассказ о писателе. 

«Сказание о Кише» — сказание о взрослении подростка, вынужденного добывать пищу, за-

ботиться о старших. Уважение взрослых. Характер мальчика — смелость, мужество, изобре-

тательность, смекалка, чувство собственного достоинства — опора в труднейших жизненных 

обстоятельствах. Мастерство писателя в поэтическом изображении жизни северного народа. 

 

6 класс 

Введение 

Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. Отношение автора к 

герою. Способы выражения авторской позиции. 
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УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

Обрядовый фольклор. Произведения календарного обрядового фольклора: колядки, 

веснянки, масленичные, летние и осенние обрядовые песни. Эстетическое значение кален-

дарного обрядового фольклора. 

Пословицы и поговорки. Загадки — малые жанры устного народного творчества. Народная 

мудрость. Краткость и простота, меткость и выразительность. Многообразие тем. Прямой и 

переносный смысл пословиц и поговорок. Афористичность загадок. 

Теория литературы. Обрядовый фольклор (начальные представления). Малые жанры фольк-

лора: пословицы и поговорки, загадки. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

«Повесть временных лет», «Сказание о белгородском ки- 

селе». 

Русская летопись. Отражение исторических событий и вымысел, отражение народных идеа-

лов (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. 

Теория литературы. 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 «Лар-

чик» — пример критики мнимого «механики мудреца» и неумелого хвастуна. Басня «Осёл и 

Соловей» — комическое изображение невежественного судьи, глухого к произведениям ис-

тинного искусства. 

Теория литературы. Басня. Аллегория. Мораль (развитие представлений). 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о поэте. Лицейские годы. 

«Узник». Вольнолюбивые устремления поэта. Народно-поэтический колорит стихотворе-

ния. «Зимнее утро». Мотивы единства красоты человека и красоты природы, красоты жизни. 

Радостное восприятие окружающей природы. Роль антитезы в композиции произведения. 

Интонация как средство выражения поэтической идеи. 

«И. И. Пущину». Светлое чувство дружбы — помощь в суровых испытаниях. Художествен-

ные особенности стихотворного послания. 

«Зимняя дорога». Приметы зимнего пейзажа (волнистые туманы, луна, зимняя дорога, 

тройка, колокольчик однозвучный, песня ямщика), навевающие грусть. Ожидание домаш-

него 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 компо-

зиции повести. (Для внеклассного чтения.) 

«Дубровский». Изображение русского барства. Дубровский-старший и Троекуров. Протест 

Владимира Дубровского против беззакония и несправедливости. Бунт крестьян. Осуждение 

произвола и деспотизма, защита чести, независимости личности. Романтическая история 

любви Владимира и Маши. Авторское отношение к героям. 

Теория литературы. Эпитет, метафора, композиция (развитие понятий). Стихотворное посла-

ние (начальные представления). 
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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. «Ли-

сток», «На севере диком...», «Утёс», «Три пальмы». Тема красоты, гармонии человека с 

миром. Особенности выражения темы одиночества в лирике Лермонтова. 

Теория литературы. Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) и трёхсложные (дактиль, амфибра-

хий, 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, впечат-

лительность. Роль картин природы в рассказе. 

Теория литературы. Пейзаж. Портретная характеристика персонажей (развитие представле-

ний). 

Фёдор Иванович Тютчев. Рассказ о поэте. 

Стихотворения «Листья», «Неохотно и несмело...». Передача сложных, переходных состо-

яний природы, запечатлевающих противоречивые чувства в душе поэта. Сочетание косми-

ческого масштаба и конкретных деталей в изображении природы. «Листья» — символ крат-

кой, но яркой жизни. 

«С поляны коршун поднялся...». Противопоставление судеб человека и коршуна: свободный 

полёт коршуна и земная обречённость человека. 

Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте. 

Стихотворения «Ель рукавом мне тропинку завесила...», «Ещё майская ночь», «Учись у 

них — у дуба, у берёзы...». 

Жизнеутверждающее начало в лирике Фета. Природа как воплощение прекрасного. Эстети-

зация конкретной детали. Чувственный характер лирики и её утончённый психологизм. Ми-

молётное и неуловимое как черты изображения природы. Переплетение и взаимодействие 

тем природы и любви. Природа как естественный мир истинной красоты, служащий прооб-

разом для искусства. Гармоничность и музыкальность поэтической речи Фета. Краски и 

звуки в пейзажной лирике. 

Теория литературы. Пейзажная лирика (развитие понятия). 

Звукопись в поэзии (развитие представлений). 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о жизни поэта. «Железная дорога». Кар-

тины подневольного труда. Народ — созидатель духовных и материальных ценностей. 

Мечта поэта о «прекрасной поре» в жизни народа. Своеобразие композиции стихотворения. 

Роль пейзажа. Значение эпиграфа. Сочетание реальных и фантастических картин. Диалог-

спор. Значение риторических вопросов в стихотворении. 

Теория литературы. Стихотворные размеры (закрепление понятия). Диалог. Строфа (началь-

ные представления). 

Николай Семёнович Лесков. Краткий рассказ о писателе. 

«Левша». Гордость писателя за народ, его трудолюбие, талантливость, патриотизм. Особен-

ности языка произведения. Комический эффект, создаваемый игрой слов, народной этимо-

логией. 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. Разоб-

лачение лицемерия. Роль художественной детали. 

Теория литературы. 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. Художе-

ственные средства, передающие различные состояния в пейзажной лирике. 

Теория литературы. Лирика как род литературы. Пейзажная лирика как жанр (развитие пред-

ставлений). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

Александр Иванович Куприн. Рассказ «Чудесный доктор». 

Реальная основа содержания рассказа. Образ главного героя. Тема 

служения людям. 

Теория литературы. Рождественский рассказ (начальные 

представления). 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

«Неизвестный цветок». Прекрасное вокруг нас. «Ни на кого не похожие» герои А. Плато-

нова. 

Теория литературы. Символическое содержание пейзажных образов (начальные представле-

ния). 

Александр Степанович Грин. Краткий рассказ о писателе. 

«Алые паруса». Жестокая реальность и романтическая мечта в повести. Душевная чистота 

главных героев. Отношение автора к героям. 

Произведения о Великой Отечественной войне 

К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины...»; Д. С. Самойлов. «Соро-

ковые». 

Стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях, пробуждающие чувство скорбной па-

мяти 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 творче-

ского пути). 

«Конь с розовой гривой». Изображение быта и жизни сибирской деревни в предвоенные 

годы. Нравственные проблемы рассказа — честность, доброта, понятие долга. Юмор в рас-

сказе. Яркость и самобытность героев (Санька Левонтьев, бабушка Катерина Петровна), осо-

бенности использования народной речи. 

Теория литературы. Речевая характеристика героя (развитие представлений). Герой-повест-

вователь (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. Ду-

шевная щедрость учительницы, её роль в жизни мальчика. Нравственная проблематика про-

изведения. 

Теория литературы. Рассказ, сюжет (развитие понятий). 

Герой-повествователь (развитие понятия). 

Николай Михайлович Рубцов. Краткий рассказ о поэте. 

«Звезда полей», «Листья осенние», «В горнице». Тема родины в поэзии Рубцова. Человек и 

природа в «тихой» лирике Рубцова. Отличительные черты характера лирического героя. 

Фазиль Искандер. Краткий рассказ о писателе. 

«Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние учителя на формирование детского характера. 

Чувство юмора как одно из ценных качеств человека. 

Родная природа в русской поэзии XX века 
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А. Блок. «Летний вечер», «О, как безумно за окном...»; 

С. Есенин. «Мелколесье. Степь и дали...», «Пороша»; А. Ах- 

матова. «Перед весной бывают дни такие...». 

Чувство радости и печали, любви к родной природе и родине в стихотворных произведениях 

поэтов XX века. Связь ритмики и мелодики стиха с эмоциональным состоянием, выражен-

ным в стихотворении. Поэтизация родной природы. 

Теория литературы. Лирический герой (развитие представлений). 

Писатели улыбаются 

Василий Макарович Шукшин. Слово о писателе. 

Рассказы «Чудик» и «Критики». Особенности шукшинских героев -«чудиков», правдоиска-

телей, 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». Лю-

бовь к своей малой родине и к своему родному краю, верность обычаям, своей семье, тради-

циям 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 техьпор, пока живы его язык, поэзия, обычаи. Поэт — вечный должник 

своего народа. 

Теория литературы. Общечеловеческое и национальное в литературе разных народов. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Мифы народов мира 

Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла (в переложении 

Н. А. Куна): «Скотный двор царя Авгия», «Яблоки Гесперид». 

Геродот. «Легенда об Арионе». 

Теория литературы. Миф. Отличие мифа от сказки. 

Гомер. Краткий рассказ о Гомере. «Илиада», «Одиссея» как эпические поэмы. Изображение 

героев и героические подвиги в «Илиаде». Описание щита Ахиллеса: сцены вой ны и мирной 

жизни. Стихия Одиссея — борьба, преодоление препятствий, познание неизвестного. Храб-

рость, сметливость (хитроумие) Одиссея. Одиссей — мудрый правитель, любящий муж и 

отец. На острове циклопов. Полифем. «Одиссея» — песня о героических подвигах, муже-

ственных героях. 

Теория литературы. 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.) 

Теория литературы. «Вечные образы» в искусстве (начальные представления). 

Фридрих Шиллер. Рассказ о писателе. 

Баллада «Перчатка». Повествование о феодальных нравах. Любовь как благородство и 

своевольный, бесчеловечный каприз. Рыцарь — герой, отвергающий награду и защищающий 

личное достоинство и честь. 

Теория литературы. Рыцарская баллада (начальные представления). 
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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. 

«Маленький принц» как философская сказка и мудрая притча. Мечта о естественном отно-

шении к вещам и людям. Чистота восприятия мира как величайшая ценность. Утверждение 

всечеловеческих истин. (Для внеклассного чтения.) 

Теория литературы. Притча (начальные представления). 

 

7 класс 

Введение 

Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы. Взаимо-

связь характеров и обстоятельств в художественном произведении. Труд писателя, его пози-

ция, отношение к несовершенству мира и стремление к нравственному и эстетическому иде-

алу. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

Предания. Поэтическая автобиография народа. Устный рассказ об исторических событиях. 

«Воцарение Ивана Грозного», «Сороки- 

ведьмы», «Пётр и плотник». 

Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и поговорок. Выражение в них духа 

народного языка. 

Теория литературы. Устная народная проза. Предания (начальные представления). Афори-

стические 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, фи-

зическая сила). 

Киевский цикл былин. «Илья Муромец и Соловей-разбойник». Бескорыстное служение Ро-

дине и народу, мужество, справедливость, чувство собственного достоинства — основные 

черты характера Ильи Муромца. (Изучается одна былина по выбору.) (Для внеклассного чте-

ния.) 

Новгородский цикл былин. «Садко». Своеобразие былины. Поэтичность. Тематическое раз-

личие Киевского и Новгородского циклов былин. Своеобразие былинного стиха. Собирание 

былин. Собиратели. (Для самостоятельного чтения.) 

«Калевала» — карело-финский мифологический эпос. Изображение жизни народа, его наци-

ональных 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 средневековый 

героический эпос. Историческая основа сюжета песни о Роланде. 

Обобщённое общечеловеческое и национальное в эпосе народов мира. Роль гиперболы в со-

здании образа героя. 

Теория литературы. Предание (развитие представлений). Гипербола (развитие представле-

ний). 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 вырази-

тельность. Прямой и переносный смысл пословиц. Пословицы народов мира. Сходство и раз-

личия пословиц разных стран мира на одну тему (эпитеты, сравнения, метафоры). 
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Теория литературы. Героический эпос, афористические жанры фольклора. Пословицы, пого-

ворки (развитие представлений). 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок), «Повесть о Петре и Февронии Муром-

ских». Нравственные заветы Древней Руси. Внимание к личности, гимн любви и верности. 

Народно-поэтические мотивы в повести. 

Теория литературы. Поучение (начальные представления). Житие (начальные представле-

ния). 

«Повесть временных лет». Отрывок «О пользе книг». Формирование традиции уважитель-

ного отношения к книге. 

Теория литературы. Летопись (развитие представлений). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ об учёном и поэте. 

«К статуе Петра Великого», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Ве-

личества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» (отрывок). Уве-

ренность Ломоносова в будущем русской науки и её творцов. Патриотизм. Призыв к миру. 

Признание труда, деяний на благо родины важнейшей чертой гражданина. 

Теория литературы. Ода (начальные представления). 

Гавриил Романович Державин. Краткий рассказ о поэте. «Река времён в своём стремле-

ньи...», «На птичку...», «Признание». Размышления о смысле жизни, о судьбе. Утверждение 

необходимости свободы творчества. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. 

«Полтава» («Полтавский бой»), «Медный всадник» 

(вступление «На берегу пустынных волн...»), «Песнь о вещем Олеге». Интерес Пушкина к 

истории России. Мастерство в изображении Полтавской битвы, прославление мужества и 

отваги русских солдат. 

Выражение чувства любви к родине. Сопоставление полководцев (Петра I и Карла XII). Ав-

торское отношение к героям. Летописный источник «Песни о вещем Олеге». Особенности 

композиции. Своеобразие языка. Смысл сопоставления Олега и волхва. Художественное вос-

произведение быта и нравов Древней Руси. 

Теория литературы. 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 художе-

ственный 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 гу-

манистическое в повести. 

Теория литературы. Повесть (развитие представлений). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. 

«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова». 

Поэма об историческом прошлом Руси. Картины быта XVI века, их значение для понимания 

характеров и идеи поэмы. Смысл столкновения Калашникова с Кирибеевичем и Иваном 

Грозным. Защита Калашниковым человеческого достоинства, его готовность стоять за 

правду до конца. 
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Особенности сюжета поэмы. Авторское отношение к изображаемому. Связь поэмы с произ-

ведениями 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. 

Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие представлений). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе. 

«Тарас Бульба». Прославление боевого товарищества, осуждение предательства. Героизм и 

самоотверженность Тараса и его товарищей-запорожцев в борьбе за освобождение родной 

земли. Противопоставление Остапа Андрию, смысл этого противопоставления. Патриотиче-

ский пафос повести. 

Особенности изображения людей и природы в повести. 

Теория литературы. Историческая и фольклорная основа произведения. Роды литературы: 

эпос (развитие понятия). 

Литературный герой (развитие понятия). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. «Бирюк». Изображение быта кре-

стьян, авторское отношение к бесправным и обездоленным. Характер главного героя. Ма-

стерство в изображении пейзажа. Художественные особенности рассказа. 

Стихотворения в прозе. «Русский язык». Тургенев о богатстве и красоте русского языка. 

Родной язык как духовная опора человека. «Близнецы», «Два богача». Нравственность и че-

ловеческие взаимоотношения. 

Теория литературы. Стихотворения в прозе. Лирическая миниатюра (начальные представле-

ния). 

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. Художествен-

ные особенности исторических поэм Некрасова. 

«Размышления у парадного подъезда». Боль поэта за судьбу народа. Своеобразие некрасов-

ской музы. (Для чтения и обсуждения.) 

Теория литературы. Поэма (развитие понятия). Трёхсложные размеры стиха (развитие поня-

тия). Историческая поэма как разновидность лироэпического жанра (начальные представле-

ния). 

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. 

Теория литературы. 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 об-

щества. Паразитизм генералов, трудолюбие и сметливость мужика. Осуждение покорности 

мужика. Сатира в «Повести...». 

«Дикий помещик». (Для самостоятельного чтения.) 

Теория литературы. Гротеск (начальные представления). Ирония (развитие представлений). 
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Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало литератур-

ного творчества). 

«Детство». Главы из повести: «Классы», «Наталья Савишна», «Maman» и др. Взаимоотно-

шения детей и взрослых. Проявления чувств героя, беспощадность к себе, анализ собствен-

ных поступков. Те о р и я л и т е р а т у р ы. Автобиографическое художественное произве-

дение (развитие понятия). Герой-повествователь (развитие 

понятия). 

Смешное и грустное рядом, или «Уроки Чехова» 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. «Хамелеон». Живая картина нравов. 

Осмеяние трусости и угодничества. Смысл названия рассказа. «Говорящие» фамилии как 

средство юмористической характеристики. 

«Злоумышленник», «Размазня». Многогранность комического в рассказах А. П. Чехова. 

(Для чтения и обсуждения.) 

Теория литературы. Сатира и юмор как формы комического (развитие представлений). 

«Край ты мой, родимый край...» (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, миросозер-

цания. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. «Цифры». Воспитание детей в семье. 

Герой рассказа: сложность взаимопонимания детей и взрослых. «Лапти». Душевное богат-

ство простого крестьянина. (Для внеклассного чтения.) 

Максим Горький. Краткий рассказ о писателе. 

«Детство». Автобиографический характер повести. Изображение «свинцовых мерзостей 

жизни». Дед Каширин. «Яркое, здоровое, творческое в русской жизни» (Алёша, бабушка, 

Цыганок, Хорошее Дело). Изображение быта и характеров. Вера в творческие силы народа. 

«Старуха Изергиль» («Легенда о Данко»), «Челкаш». (Для внеклассного чтения.) 

Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (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 жизни человека и общества. Своеобразие стихотворного ритма, сло-

вотворчество Маяковского. 

«Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда на мир: безразличие, бессердечие мещанина 

и гуманизм, доброта, сострадание лирического героя стихотворения. 

Теория литературы. Лирический герой (начальные представления). Обогащение знаний о 

ритме и рифме. Тоническое стихосложение (начальные представления). 

Леонид Николаевич Андреев. Краткий рассказ о писателе. «Кусака». Чувство сострадания 

к братьям нашим меньшим, бессердечие героев. Гуманистический пафос произведения. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. «Юшка». Главный герой про-

изведения, его непохожесть на окружающих людей, душевная щедрость. Любовь и нена-

висть окружающих героя людей. Юшка — незаметный герой с большим сердцем. Осознание 

необходимости сострадания и уважения к человеку. Неповторимость и ценность каждой че-

ловеческой личности. 

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. «Июль», «Никого не будет в доме...». Кар-

тины природы, преображённые поэтическим зрением Пастернака. Сравнения и метафоры в 

художественном мире поэта. 

Теория литературы. Сравнение. Метафора (развитие представлений). 
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На дорогах войны (обзор) 

Интервью с поэтом — участником Великой Отечественной войны. Героизм, патриотизм, са-

моотверженность, трудности и радости грозных лет войны в стихотворениях поэтов — участ-

ников войны: А. Ахматовой, К. Симонова, А. Твардовского, А. Суркова, Н. Тихонова и др. 

Ритмы и образы военной лирики. 

Теория литературы. Публицистика. Интервью как жанр публицистики (начальные представ-

ления). 

Фёдор Александрович Абрамов. Краткий рассказ о писателе. «О чём плачут лошади». Эс-

тетические и нравственно-экологические проблемы, поднятые в рассказе. 

Теория литературы. Литературные традиции. 

Евгений Иванович Носов. Краткий рассказ о писателе. «Кукла» («Акимыч»), «Живое 

пламя». Сила внутренней, духовной красоты человека. Протест против равнодушия, безду-

ховности, безразличного отношения к окружающим людям, природе. Осознание огромной 

роли прекрасного в душе человека, в окружающей природе. Взаимосвязь природы и чело-

века. 

Юрий Павлович Казаков. Краткий рассказ о писателе. «Тихое утро». Взаимоотношения 

детей, взаимопомощь, взаимовыручка. Особенности характера героев — сельского и город-

ского мальчиков, понимание окружающей природы. Подвиг героя, радость переживания соб-

ственного доброго поступка. 

«Тихая моя родина» (обзор) Стихотворения о родине, родной природе, собственном вос-

приятии 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...». Раз-

мышления поэта о взаимосвязи человека и природы, о неразделимости судьбы человека и 

народа. 

Теория литературы. Лирический герой (развитие понятия). 

Дмитрий Сергеевич Лихачёв. «Земля родная» (главы из книги). Духовное напутствие мо-

лодёжи. 

Теория литературы. Публицистика (развитие представлений). Мемуары как публицистиче-

ский 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 теку-

щем времени. Светлая грусть переживаний. 

Теория литературы. 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, зре-

лости 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 справедливости 

и честности. Народно-поэтический характер произведения. 
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Джордж Гордон Байрон. «Душа моя мрачна...». Ощущение трагического разлада героя с 

жизнью, с окружающим его обществом. 

Своеобразие романтической поэзии Байрона. Байрон и русская ли- 

тература. 

Японские хокку (хайку) (трёхстишия). Изображение жизни природы и жизни человека в их 

нерасторжимом единстве на фоне круговорота времён года. Поэтическая картина, нарисо-

ванная одним-двумя штрихами. 

Теория литературы. Особенности жанра хокку (хайку). 

О. Генри. «Дары волхвов». Сила любви и преданности. Жертвенность во имя любви. Смеш-

ное и возвышенное в рассказе. 

Теория литературы. Рождественский рассказ (развитие пред- 

ставления). 

Рей Дуглас Брэдбери. «Каникулы». Фантастические рассказы Рея Брэдбери как выражение 

стремления уберечь людей от зла и опасности на Земле. Мечта о чудесной победе добра. 

Теория литературы. Фантастика в художественной литературе (развитие представлений). 

 

8 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 частуш-

ках. Разнообразие тематики частушек. Поэтика частушек. 

Предания как исторический жанр русской народной прозы. 

«О Пугачёве», «О покорении Сибири Ермаком...». Особенности содержания и формы народ-

ных преданий. 

Теория литературы. Народная песня, частушка (развитие представлений). Предание (разви-

тие представлений). 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Из «Жития Александра Невского». Защита русских земель от нашествий и набегов врагов. 

Бранные подвиги Александра Невского и его духовный подвиг самопожертвования. 

Художественные особенности воинской повести и жития. 

«Шемякин суд». Изображение действительных и вымышленных событий — главное новше-

ство литературы XVII века. Новые литературные герои — крестьянские и купеческие сыно-

вья. Сатира на судебные порядки, комические ситуации с двумя плутами. «Шемякин суд» — 

«кривосуд» (Шемяка «посулы любил, потому так он и судил»). Особенности поэтики быто-

вой сатирической повести. 

Теория литературы. Летопись. Древнерусская воинская повесть (развитие представлений). 

Житие как жанр литературы (начальные представления). Сатирическая повесть как жанр 

древнерусской литературы (начальные представления). 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 

Денис Иванович Фонвизин. Слово о писателе. 

«Недоросль» (сцены). Сатирическая направленность комедии. 

Проблема воспитания истинного гражданина. Социальная и нравственная проблематика ко-

медии. Проблемы воспитания, образования гражданина. «Говорящие» фамилии и имена. Ре-

чевые характеристики персонажей как средство создания комической ситуации. 



183 

 
 

Теория литературы. Понятие о классицизме. Основные правила классицизма в драматиче-

ском произведении. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

Иван Андреевич Крылов. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик 

и 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, безот-

ветственности, зазнайства. 

Теория литературы. 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 — глав-

ный герой думы, один из предводителей казаков. Тема расширения русских земель. Текст 

думы К. Ф. Рылеева — основа народной песни о Ермаке. 

Теория литературы. Дума (начальное представление). 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ об отношении поэта к истории и истори-

ческой теме в литературе. 

«Туча». Разноплановость содержания стихотворения — зарисовка природы, отклик на деся-

тилетие восстания декабристов. 

К*** («Я помню чудное мгновенье...»). Обогащение любовной лирики мотивами пробужде-

ния души к творчеству. 

«19 октября». Мотивы дружбы, прочного союза и единения друзей. Дружба как нравствен-

ный жизненный стержень сообщества избранных. 

«История Пугачёва» (отрывки). Заглавие Пушкина («История 

Пугачёва») и поправка Николая I («История пугачёвского бунта»), 

принятая Пушкиным как более точная. Смысловое различие. История Пугачёвского вос-

стания в художественном произведении и историческом труде писателя и историка. Пу-

гачёв и народное восстание. Отношение народа, дворян и автора к предводителю восста-

ния. 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 ха-

рактера («Береги честь смолоду»). Маша Миронова — нравственная красота героини. 

Швабрин — антигерой. Значение образа Савельича в романе. Особенности композиции. Гу-

манизм и историзм Пушкина. Историческая правда и художественный вымысел в романе. 

Фольклорные мотивы в романе. Различие авторской позиции в «Капитанской дочке» и в «Ис-

тории Пугачёва». 

Теория литературы. Историзм художественной литературы (начальные представления). Ро-

ман (начальные представления). Реализм (начальные представления). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о писателе, отношение к историческим те-

мам и воплощение этих тем в его творчестве. 

Поэма «Мцыри». «Мцыри» как романтическая поэма. Романтический герой. Смысл челове-

ческой жизни для Мцыри и для монаха. Трагическое противопоставление человека и обсто-

ятельств. Особенности композиции поэмы. Эпиграф и сюжет поэмы. Исповедь героя как 

композиционный центр поэмы. Образы монастыря и окружающей природы, смысл их про-

тивопоставления. Портрет и речь героя как средства выражения авторского отношения. 

Смысл финала поэмы. 

Теория литературы. Поэма (развитие представлений). Романтический герой (начальные 

представления), романтическая поэма (начальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе, его отношение к истории, исто-

рической теме в художественном произведении. 
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«Ревизор». Комедия «со злостью и солью». История создания и история постановки комедии. 

Поворот русской драматургии к социальной теме. Отношение современной писателю кри-

тики, 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 об-

щественное явление. 

Теория литературы. Комедия (развитие представлений). Сатира и юмор (развитие представ-

лений). Ремарки как форма выражения авторской поэзии (начальные представления). 

«Шинель». Образ «маленького человека» в литературе. Потеря Акакием Акакиевичем Баш-

мачкиным лица (одиночество, косноязычие). Шинель как последняя надежда согреться в хо-

лодном мире. Тщетность этой мечты. Петербург как символ вечного адского холода. Незло-

бивость мелкого чиновника, обладающего духовной силой и противостоящего бездушию об-

щества. Роль фантастики в художественном произведении. 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (Тургенев 

как пропагандист русской литературы в Европе). Рассказ «Певцы». Изображение русской 

жизни и русских характеров в рассказе. Образ рассказчика. Способы выражения авторской 

позиции. 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе, редакторе, издателе. 

«История одного города» (отрывок). Художественно-политическая сатира на современные 

писателю порядки. Ирония писателя-гражданина, бичующего основанный на бесправии 

народа строй. Гротескные образы градоначальников. Пародия на официальные исторические 

сочинения. 

Теория литературы. Гипербола, гротеск (развитие представлений). Литературная пародия 

(начальные представления). Эзопов язык (развитие понятия). 

Николай Семёнович Лесков. Краткий рассказ о писателе. 

«Старый гений». Сатира на чиновничество. Защита беззащитных. Нравственные проблемы 

рассказа. Деталь как средство создания образа в рассказе. 

Теория литературы. Рассказ (развитие 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. Противоречие между сословиями и внутри 

сословий. Контраст как средство раскрытия конфликта. Психологизм рассказа. Нравствен-

ность в основе поступков героя. Мечта о воссоединении дворянства и народа. 

Теория литературы. Художественная деталь. Антитеза (развитие представлений). Компози-

ция (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 цве-

тами...». 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. «О любви» (из трилогии). История о 

любви и упущенном счастье. 

Теория литературы. Психологизм художественной литературы (начальные представления). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. 

«Кавказ». Повествование о любви в различных её состояниях и в различных жизненных си-

туациях. Мастерство Бунина-рассказчика. Психологизм прозы писателя. 
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Александр Иванович Куприн. Краткий рассказ о писателе. «Куст сирени». Утверждение 

согласия и взаимопонимания, любви и счастья в семье. Самоотверженность и находчивость 

главной героини. 

Теория литературы. Сюжет и фабула. 

Александр Александрович Блок. Краткий рассказ о поэте. «Россия». Историческая тема в 

стихотворении, её современное звучание и смысл. 

Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 

«Пугачёв». Поэма на историческую тему. Характер Пугачёва. Сопоставление образа предво-

дителя восстания в разных произведениях: в фольклоре, в произведениях А. С. Пушкина, С. 

А. Есенина. Современность и историческое прошлое в драматической поэме Есенина. 

Теория литературы. Драматическая поэма (начальные представления). 

Иван Сергеевич Шмелёв. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало творческого 

пути). «Как я стал писателем». Рассказ о пути к творчеству. Сопоставление художествен-

ного произведения с документально-биографическими (мемуары, воспоминания, дневники). 

Писатели улыбаются 

Журнал «Сатирикон». Тэффи, О. Дымов, А. Аверченко. «Всеобщая история, обработан-

ная „Сатириконом“» (отрывки). Сатирическое изображение исторических событий. При-

ёмы 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 психологиче-

ское содержание. 

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о писателе. 

«Василий Тёркин». Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории в произведе-

ниях поэта. Поэтическая энциклопедия Великой Отечественной войны. Тема служения ро-

дине. 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. 

Теория литературы. 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, защи-

щающих 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 героические песни в годы Великой 

Оте чественной 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 ре-

альность военного детства. Дружеская атмосфера, объединяющая жителей деревни. 

Теория литературы. Герой-повествователь (развитие представлений). 

Русские поэты о родине, родной природе (обзор)  
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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 Рос-

сии...» (отрывок); З. Гиппиус. «Знайте!», «Так и есть»; Дон-Аминадо. «Бабье лето»; И. 

Бунин. «У птицы есть гнездо...». Общее и индивидуальное в произведениях поэтов Рус-

ского 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. 

Теория литературы. Конфликт как основа сюжета драматического произведения. 

Сонеты «Её глаза на звёзды не похожи...», «Увы, мой стих не блещет новизной...». 

В строгой форме сонетов живая мысль, подлинные горячие чувства. Воспевание поэтом 

любви и дружбы. Сюжеты Шекспира — «богатейшая сокровищница лирической поэзии» (В. 

Г. Белинский). 

Теория литературы. Сонет как форма лирической поэзии. 

Жан Батист Мольер. Слово о Мольере. 

«Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением отдельных сцен). 

XVII век — эпоха расцвета классицизма в искусстве Франции. Мольер — великий комедио-

граф эпохи классицизма. «Мещанин во дворянстве» — сатира на дворянство и невежествен-

ных буржуа. Особенности классицизма в комедии. Комедийное мастерство Мольера. Народ-

ные истоки смеха Мольера. Общечеловеческий смысл комедии. 

Теория литературы. Классицизм. Комедия (развитие понятий). 

Вальтер Скотт. Краткий рассказ о писателе. «Айвенго». Исторический роман. Средневеко-

вая Англия в романе. Главные герои и события. История, изображённая «домашним обра-

зом»: мысли и чувства героев, переданные сквозь призму домашнего быта, обстановки, се-

мейных устоев и отношений. 

Теория литературы. Исторический роман (развитие представлений). 

 

9 класс 

Введение 

Литература и её роль в духовной жизни человека. Шедевры родной литературы. Формирова-

ние потребности общения с искусством, возникновение и развитие творческой читательской 

самостоятельности. 

Теория литературы. Литература как искусство слова (углубление представлений). 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской литературы. Бо-

гатство и разнообразие жанров. «Слово о полку Игореве». «Слово...» как величайший памят-

ник литературы Древней Руси. История открытия «Слова...». Проблема авторства. Истори-

ческая 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. 
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«Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого северного сияния», 

«Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни Импера-

трицы Елисаветы Петровны 1747 года». Прославление родины, мира, науки и просвеще-

ния в произведениях Ломоносова. 

Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии. 

Гавриил Романович Державин. Жизнь и творчество (обзор). «Властителям и судиям». 

Тема несправедливости сильных мира сего. «Высокий» слог и ораторские, декламационные 

интонации. 

«Памятник». Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. «Забавный русский слог» Дер-

жавина 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», стихотворе-

ние «Осень». Сентиментализм. Утверждение общечеловеческих ценностей в повести «Бед-

ная Лиза». Главные герои повести. Внимание писателя к внутреннему миру героини. Новые 

черты русской литературы. Теория литературы. Сентиментализм (начальные представле-

ния). 

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, фольклор-

ное начало, атмосфера тайны и символика сна, пугающий пейзаж, роковые предсказания и 

приметы, утрен- 

ние и вечерние сумерки как граница ночи и дня, мотивы дороги и смерти. Баллада «Свет-

лана» — пример преображения традиционной фантастической баллады. Нравственный мир 

героини как средоточие народного духа и христианской веры. Светлана — пленительный 

образ русской девушки, сохранившей веру в Бога и не поддавшейся губительным чарам. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). Фольклоризм литературы (развитие 

представлений). 

Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество (обзор). Комедия «Горе от ума». 

История создания, публикации и первых постановок комедии. Прототипы. Смысл названия 

и проблема ума в пьесе. Особенности развития комедийной интриги. 

Свое образие конфликта. Система образов. Чацкий как необычный резонёр, предшественник 

«странного» человека в русской литературе. Своеобразие любовной интриги. Образ фаму-

совской Москвы. Художественная функция вне сценических персонажей. Образность и афо-

ристичность 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 дру-

зей. Одухотворённость и чистота чувства любви. Слияние личных, философских и граждан-

ских 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 ис-

тория. Образы главных героев. Основная сюжетная линия и лирические отступления. 
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Онегинская строфа. Структура текста. Россия в романе. Герои романа. Татьяна — нравствен-

ный идеал Пушкина. Типическое и индивидуальное в судьбах Ленского и Онегина. Автор 

как идейно-композиционный и лирический центр романа. Пушкинский роман в зеркале кри-

тики (прижизненная критика — В. Г. Белинский, Д. И. Писарев; «органическая» критика — 

А. А. Григорьев; «почвенники» — Ф. М. Достоевский; философская критика начала XX века; 

писательские оценки). 

«Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Трагедийное начало «Моцарта и Са-

льери». Два типа мировосприятия, олицетворённые в двух пьесы. Отражение их нравствен-

ных позиций в сфере творчества. 

Теория литературы. Роман в стихах (начальные представления). Реализм (развитие понятия). 

Трагедия как жанр драмы (развитие понятия). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество (обзор). «Герой нашего времени». Об-

зор содержания. «Герой нашего времени» — первый психологический роман в русской ли-

тературе, 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 Груш-

ницкий. 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», «Про- 

рок», «Нет, не тебя так пылко я люблю...», «Нет, я не Байрон, я другой...», «Расстались 

мы, но твой портрет...», «Есть речи  - значенье...», «Предсказание», «Молитва», «Ни-

щий». 

Основные мотивы, образы и настроения поэзии Лермонтова. Чувство трагического одиноче-

ства. Любовь как страсть, приносящая страдания. Чистота и красота поэзии как заповедные 

святыни сердца. 

Трагическая судьба поэта и человека в бездуховном мире. Характер лирического героя лер-

монтовской 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 «Боже-

ственной комедией» Данте, с плутовским 

романом, романом-путешествием. Жанровое своеобразие произведения. Причины незавер-

шённости поэмы. Чичиков как антигерой. Эволюция Чичикова и Плюшкина в замысле по-

эмы. Эволюция образа автора — от сатирика к пророку и проповеднику. Поэма в оценках 

Белинского. Ответ Гоголя на критику Белинского. 

Теория литературы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном типе. Понятие о 

комическом и его видах: сатире, юморе, иронии, сарказме. Характер комического изображе-

ния в соответствии с тоном речи: обличительный пафос, сатирический или саркастический 

смех, ироническая насмешка, издёвка, беззлобное комикование, дружеский смех (развитие 

представлений). 

 

 

10 класс 

Фёдор Михайлович Достоевский. Слово о писателе. 

«Белые ночи». Тип «петербургского мечтателя» — жадного к жизни и одновременно 

нежного, доброго, несчастного, склонного к несбыточным фантазиям. Роль истории 

Настеньки в романе. Содержание и смысл «сентиментальности» в понимании Достоевского. 
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Теория литературы. Повесть (развитие понятия). Психологизм литературы (развитие пред-

ставлений). 

Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. «Тоска», «Смерть чиновника». Истинные и 

ложные ценности героев рассказа. 

«Смерть чиновника». Эволюция образа «маленького человека» в русской литературе XIX 

века. Чеховское отношение к «маленькому человеку». Боль и негодование автора. «Тоска». 

Тема одиночества человека в многолюдном городе. Теория литературы. Развитие представ-

лений 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 про-

заиках России. 

Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе. 

Рассказ «Тёмные аллеи». Печальная история любви людей из разных социальных слоёв. 

«Поэзия» и «проза» русской усадьбы. Лиризм повествования. 

Теория литературы. Психологизм литературы (развитие представлений). Роль художествен-

ной 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 живу-

чести «шариковщины», «швондерства». Поэтика Булгакова-сатирика. Приём гротеска в по-

вести. 

Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира (развитие понятий). 

Михаил Александрович Шолохов. Слово о писателе. 

Рассказ «Судьба человека». Смысл названия рассказа. Судьба родины и судьба человека. 

Композиция рассказа. Образ Андрея Соколова, простого человека, воина и труженика. Тема 

военного подвига, непобедимости человека. Автор и рассказчик в произведении. Сказовая 

манера повествования. Значение картины весенней природы для раскрытия идеи рассказа. 

Широта типизации. 

Теория литературы. Реализм в художественной литературе. Реалистическая типизация 

(углубление понятия). 

Александр Исаевич Солженицын. Слово о писателе. Рассказ «Матрёнин двор». Образ 

праведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная основа притчи. Теория литературы. 

Притча (углубление понятия). 

Из русской поэзии XX века (обзор) 

Общий обзор. Многообразие направлений, жанров, видов лирической поэзии. Вершинные 

явления русской поэзии XX века. 

Штрихи к портретам 

Александр Александрович Блок. Слово о поэте. 

«Ветер принёс издалёка...», «О, весна без конца и без 

краю...», «О, я хочу безумно жить...», цикл «Родина». Высокие идеалы и предчувствие пе-

ремен. Трагедия поэта в «страшном мире». Глубокое, проникновенное чувство родины. Об-

разы 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 род-ная...», «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. 
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Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте. «Послушайте!», «А вы могли 

бы?», «Люблю» (отрывок). Новаторство Маяковского-поэта. Своеобразие стиха, ритма, сло-

вотворчества. 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. Особенно-

сти 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. 

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. «Красавица моя, вся стать...», «Пере-

мена», «Весна в лесу», «Во всём мне хочется дойти...», «Быть знаменитым некрасиво...». 

Философская глубина лирики Б. Пастернака. 

Одухотворённая предметность пастернаковской поэзии. Приобщение вечных тем к совре-

менности в стихах о природе и любви. Александр Трифонович Твардовский. Слово о по-

эте. 

«Урожай», «Весенние строчки», «Я убит подо Ржевом». 

Стихотворения о родине, о природе. Интонация и стиль стихотворений. 

Теория литературы. Силлабо-тоническая и тоническая системы стихосложения (углубление 

представлений). 

ПЕСНИ И РОМАНСЫ НА СТИХИ ПОЭТОВ XIX—XX ВЕКОВ (обзор) 

А. С. Пушкин. «Певец»; М. Ю. Лермонтов. «Отчего»; В. А. Соллогуб. «Серенада» («За-

кинув 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 встретил вас 

— 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. 

«Жди меня, и я вернусь...»; Н. А. Заболоцкий. «Признание» и др. Романсы и песни как 

синтетический жанр, выражающий переживания, 

мысли, настроения человека. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Античная лирика 

Гораций. Слово о поэте. 

«Я воздвиг памятник...». Поэтическое творчество в системе человеческого бытия. Мысль о 

поэтических заслугах — знакомство римлян с греческими лириками. Традиции античной 

оды в творчестве Державина и Пушкина. 

Данте Алигьери. Слово о поэте. 

«Божественная комедия» (фрагменты). Множественность смыслов поэмы: буквальный 

(изображение загробного 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), мисти-

ческий (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 гу-

манизма эпохи Возрождения. 



191 

 
 

«Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: монологи Гам-

лета 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 веч-

ный образ мировой литературы. Шекспир и русская литература. 

Теория литературы. Трагедия как драматический жанр (углубление понятия). 

Иоганн Вольфганг Гёте. Краткие сведения о жизни и творчестве Гёте. Характеристика осо-

бенностей эпохи Просвещения. 

«Фауст» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: «Пролог на небе-

сах», «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 спра-

ведливости и разумного смысла жизни человечества. «Пролог на небесах» — ключ к основ-

ной идее трагедии. Смысл противопоставления Фауста и Вагнера, творчества и схоластиче-

ской рутины. 

Трагизм любви Фауста и Гретхен. 

Итоговый смысл великой трагедии — «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день 

идёт за них на бой». Особенности жанра трагедии «Фауст»: сочетание в ней реальности и 

элементов условности и фантастики. Фауст как вечный образ мировой литературы. 

Гёте и русская литература. 

Теория литературы. Драматическая поэма (углубление понятия). 

 

Тематическое планирование  

Литература 5 класс 

№ раз-

дела 

Название раздела Кол-во часов. 

12.  Введение. Роль книг в жизни человека. 

Учебник литературы и работа с ним. 

1 

13.  Устное народное творчество 10 

14.  Древнерусская литература 2 

15.  Литература XVIII века 2 

16.  Из литературы XIX века 41 

17.  Из литературы XX века 31 

18.  Из зарубежной литературы 18 

 Итого 105 часов 

 

Литература 6 класс 

№ раз-

дела 

Название раздела Кол-во часов. 

11.  Введение. Писатели – создатели, хранители и люби-

тели книги 

1 

12.  Устное народное творчество 4 
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13.  Древнерусская литература 1 

14.  Из литературы XVIII века 1 

15.  Из русской литературы XIX века 50 

16.  Из русской литературы XX века 26 

17.  Писатели улыбаются 2 

18.  Родная природа в русской поэзии XX века 5 

19.  Из литературы народов России 2 

20.  Из зарубежной литературы 13 

 Итого 105 часов 

 

Литература 7 класс 

№ раз-

дела 

Название раздела Кол-во часов. 

14.  Введение. 1 

15.  Устное народное творчество 5 

16.  Из древнерусской литературы 2 

17.  Из русской литературы XVIII века 2 

18.  Из русской литературы XIX века 28 

19.  Из русской литературы XX века 24 

20.  Из зарубежной литературы 5 

21.  Резервный урок 3 

 Итого 70 часов 

 

Литература 8 класс 

№ раз-

дела 

Название раздела Кол-во часов. 

12.  Литература и история. Интерес русских писателей к 

историческому прошлому своего народа. 

1 

13.  Устное народное творчество 2 

14.  Древнерусская литература 2 

15.  Произведения русских писателей XVΙΙΙ века 3 

16.  Произведения русских писателей XΙX века 33 

17.  Произведения русских писателей XX века 22 

18.  Из зарубежной литературы 7 

 Итого 70 часов 

 

                                                       Литература 9 класс 

№ раз-

дела 

Название раздела Кол-во часов. 
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9.  Введение. Литература как искусство слова 1 

10.  Из древнерусской литературы 10 

11.  Русская литература XVIII века 17  

12.  Русская литература  XIX века 13 

13.  Поэзия 19 века. Романтизм 1  

14.  А.С. Пушкин 25 

15.  М.Ю. Лермонтов 25 

16.  Н.В. Гоголь 13 

 Итого 105 часов 

 

Литература 10 класс 

№ раз-

дела 

Название раздела Кол-во часов. 

7.  Русская литература второй половины ХIХ века  32 

8.  Русская литература ХХ века. Проза 23 

9.  Русская литература ХХ века. Поэзия  23 

10.  Из зарубежной литературы 24 

 Итого 105 часов 

 

Материально-техническое 

обеспечение 

Изучение литературы в современной школе предполагает оптимальное оснащение 

учебного процесса, методически грамотное использование разнообразных средств, обога-

щающих урок литературы, позволяющих организовать внеурочную работу по предмету. 

В числе обязательных требований к оснащению учебного процесса — наличие в достаточ-

ном количестве экземпляров текстов художественных произведений, включённых в обяза-

тельную примерную программу и рабочие программы. Данный документ не предполагает 

исчерпывающего описания библиотечного фонда школы по предмету «Литература». В ка-

честве примера даётся минимальный перечень произведений, необходимых для изучения 

литературы при реализации программ общего образования. 

Русский фольклор (народные сказки, песни, загадки, пословицы, поговорки, бы-

лины). 

Древнерусская литература: «Слово о полку Игореве» и произведения других жан-

ров. 

Русская литература XVIII века: оды М. В. Ломоносова, творчество Г. Р. Держа-

вина, комедия Д. И. Фонвизина «Недоросль», повесть Н. М. Карамзина «Бедная Лиза». 

Русская литература XIX века: басни И. А. Крылова; лирика В. А. Жуковского; ко-

медия А. С. Грибоедова «Горе от ума»; лирика, поэмы, «Повести Белкина», «Маленькие 

трагедии», романы «Дубровский», «Капитанская дочка», «Евгений Онегин» А. С. Пушкина; 
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лирика, поэмы «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца 

Калашникова», «Мцыри», роман «Герой нашего времени» М. Ю. Лермонтова; повести «Ве-

чера на хуторе близ Диканьки», «Тарас Бульба», «Шинель», комедия «Ревизор», поэма 

«Мёртвые души» Н. В. Гоголя; «Записки охотника», «Стихотворения в прозе» И. С. Турге-

нева; лирика Н. А. Некрасова, Ф. И. Тютчева, А. А. Фета; рассказы «Кавказский пленник» 

Л. Н. Толстого; «Смерть чиновника», «Хамелеон», «Толстый и тонкий» А. П. Чехова. 

Русская литература XX века: произведения М. Горького, И. С. Шмелёва, А. И. 

Куприна, А. А. Блока, В. В. Маяковского, С. А. Есенина, А. А. Ахматовой, А. П. Платонова, 

А. С. Грина; поэма «Василий Тёркин» А. Т. Твардовского; рассказ «Судьба человека» М. А. 

Шолохова; повесть «Собачье сердце» М. А. Булгакова; рассказы В. М. Шукшина; рассказ 

«Матрёнин двор» А. И. Солженицына. 

Литература народов России: произведения Г. Тукая, М. Карима, Р. Гамзатова и др. 

Зарубежная литература: «Одиссея» Гомера; «Божественная комедия» Данте; роман 

«Дон Кихот» М. Сервантеса; сонеты и трагедия «Гамлет» У. Шекспира; комедия «Мещанин 

во дворянстве» Ж.-Б. Моль ера; «Фауст» И.-В. Гёте; произведения Дж. Г. Байрона; сказка 

«Маленький принц» А. де Сент-Экзюпери; рассказ «Всё лето в один день» Р. Брэдбери. 

В библиотечном фонде должны быть представлены: нормативные документы по 

предмету «Литература» (Государственный образовательный стандарт, примерные про-

граммы); рабочие программы; перечень учебников, допущенных и рекомендованных Ми-

нистерством образования и науки РФ, некоторые комплекты учебников из данного перечня; 

методические пособия по литературе для учителя, карточки с индивидуальными заданиями 

для учащихся, справочно-энциклопедическая литература и др. 

В числе современных требований к оснащению учебного процесса — электронные библио-

теки, включающие комплекс информационно-справочных материалов, объединённых си-

стемой навигации и ориентированных на различные формы познавательной деятельности, в 

том числе исследовательскую проектную работу. В состав электронных библиотек могут 

входить тематические базы данных, фрагменты исторических документов, фотографии, ви-

део, анимация, таблицы, схемы. 

Линия учебно-методических комплектов, обеспечивающих процесс 

литературного образования по данной программе (5—10 классы) 

Учебники Учебные 

пособия 

Методические 

пособия 

1. Коровина В. Я., Журавлев 

В. П., Коровин В. И. 

Литера ту ра. 5 кл.: Учеб. В 

2 ч. с прил. на электронном 

носителе (фонохрестома-

тия). — М.: Просвещение,  

Коровина В. Я., Коровин В. 

И., Журавлев В. П. Читаем, 

думаем, спорим...: Дидакти-

ческие материалы: 5 кл. — 

М.: 

Просвещение,  

Ахмадуллина Р. Г. 

Литература. 5 класс. 

Рабочая тетрадь. 

В 2 ч. — М.: Просвещение,  

Беляева Н. В. Уроки литера-

туры в 5 классе. Поурочные 

разработки: Кн. для учи-

теля. — М.: Просвещение, 

2012. Беляева Н. В. Литера-

тура. 5—9 классы. Прове-

рочные работы. — 

М.: Просвещение. 

 

2. Полухина В. П. 

и др. Литература. 

6 кл.: Учеб. В 2 ч. с 

прил. на электронном носи-

теле (фонохрестоматия) / 

Полухина В. П. Читаем, ду-

маем, спорим...: Дидактиче-

ские 

материалы: 6 кл. — 

М.: Просвещение. 

Ахмадуллина Р. Г. 

Беляева Н. В. Уроки 

литературы в 6 классе. 

Поурочные разработки: 

Кн. для учителя. — М.: 

Просвещение. 
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Под ред. В. Я. Коровиной. 

— М.: Просвещение 

Литература. 6 класс. 

Рабочая тетрадь: 

В 2 ч. — М.: Просвещение,  

3. Коровина В. Я. Литера-

тура. 7 кл.: Учеб. В 2 ч. с 

прил. На электронном носи-

теле (фонохрестоматия). — 

М.: Просвещение.  

Коровина В. Я. Чита- 

ем, думаем, спорим...: 

Дидактические материалы: 

7 кл. — М.: Просвещение. 

Беляева Н. В. Уроки 

литературы в 7 классе. 

Поурочные разработки: 

Кн. для учителя. — М.: 

Просвещение. 

4. Коровина В. Я., Журавлев 

В. П., Коровин В. И. Литера-

тура. 8 кл.: Учеб. В 2 ч. с 

прил. На электронном носи-

теле (фонохрестоматия). — 

М.: Просвещение. 

Коровина В. Я., Журавлев 

В. П., Коровин В. И. Чита- 

ем, думаем, спорим...: Ди-

дактические материалы: 8 

кл. — М.: Просвещение. 

Беляева Н. В. Уроки литера-

туры в 8 классе. Поурочные 

разработки: Кн. для 

учителя. — М.: Просвеще-

ние. 

5. Коровина В. Я., Журавлев 

В. П., Збарский И. С., 

Коровин В. И. Литература. 9 

кл.: Учеб. В 2 ч. с прил. На 

электронном носителе (фо-

нохрестоматия). — М.: Про-

свещение, 2012, 2013. 

Коровина В. Я., Коровин В. 

И., Збарский И. С. Читаем, 

думаем, спорим...: Дидакти-

ческие материалы: 9 кл. — 

М.: Просвещение. 

Литература: 9 кл.: Хресто-

матия / сост. В. Я. Коровина, 

В. П. Журавлев, В. И. Коро-

вин. — М.: Просвещение. 

Беляева Н. В., Ерёмина О. А. 

Уроки литературы в 9 

классе. Кн. для учителя. — 

М.: Просвещение. 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

5  касс 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

Устное народное творчество 

• осознанно воспринимать и понимать фольклор-

ный текст; различать фольклорные и литератур-

ные произведения; сопоставлять фольклорную 

сказку и её интерпретацию средствами других ис-

кусств (иллюстрация, мультипликация, художе-

ственный фильм); 

• выделять нравственную проблематику сказок как 

основу для развития представлений о нравствен-

ном идеале русского народа, формирования пред-

ставлений о русском национальном характере; 

•  видеть черты русского национального характера 

в героях русских сказок. 

• учитывая жанрово-родовые признаки, выбирать 

сказки для самостоятельного чтения; 

• выразительно читать сказки, соблюдая соответ-

ствующий интонационный рисунок устного рас-

сказывания; 

• пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные 

линии, не пропуская значимых композиционных 

элементов, используя в своей речи характерные 

для народных сказок художественные приёмы; 

 • сравнивая сказки, принадлежащие разным 

народам, видеть в них воплощение нрав-

ственного идеала конкретного народа 

(находить общее и различное с идеалом рус-

ского и своего народов); 

• рассказывать о самостоятельно прочи-

танной сказке, 

• сочинять сказку и/или придумывать сю-

жетные линии. 
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• выявлять в сказках характерные художественные 

приёмы и на этой основе определять жанровую 

разновидность сказки, отличать литературную 

сказку от фольклорной. 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. 

Русская литература XIX—XX вв. Зарубежная литература 

•  адекватно понимать художественный текст и да-

вать его смысловой анализ на основе наводящих 

вопросов; интерпретировать прочитанное, отби-

рать произведения для чтения; 

• воспринимать художественный текст как произ-

ведение искусства, послание автора читателю, со-

временнику и потомку; 

• определять с помощью учителя для себя актуаль-

ную цель чтения художественной литературы; вы-

бирать произведения для самостоятельного чте-

ния; 

• выявлять авторскую позицию, определяя своё к 

ней отношение, 

• создавать собственный текст интерпретирую-

щего характера в формате ответа на вопрос; 

• сопоставлять произведение словесного искусства 

и его иллюстрацию; 

• работать с книгой как источником информации. 

• выбирать путь анализа произведения, 

адекватный жанрово-родовой природе ху-

дожественного текста; 

• оценивать иллюстрацию или экранизацию 

произведения; 

• создавать собственную иллюстрацию изу-

ченного текста; 

• сопоставлять произведения русской и ми-

ровой литературы под руководством учи-

теля; 

• представление о самостоятельной про-

ектно-исследовательской деятельности и 

оформлять её результаты в форматах (ра-

бота исследовательского характера, про-

ект). 

6 класс 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

Устное народное творчество 

• осознанно воспринимать и понимать фольклор-

ный текст; различать фольклорные и литературные 

произведения;   

• выделять нравственную проблематику пословиц 

и поговорок как основу для развития представле-

ний о нравственном идеале русского народа, фор-

мирования представлений о русском националь-

ном характере; 

• обращаться к пословицам, поговоркам, фольклор-

ным образам, традиционным фольклорным приё-

мам в различных ситуациях речевого общения; 

• целенаправленно использовать малые фольклор-

ные жанры в своих устных и письменных высказы-

ваниях; 

• определять с помощью пословицы жизнен-

ную/вымышленную ситуацию; 

 • сравнивая пословицы и поговорки, принад-

лежащие разным народам, видеть в них во-

площение нравственного идеала конкрет-

ного народа (находить общее и различное с 

идеалом русского и своего народов); 

• сочинять сказку или рассказ  по пословице 

и/или придумывать сюжетные линии; 

• выбирать произведения устного народ-

ного творчества разных народов для само-

стоятельного чтения, руководствуясь кон-

кретными целевыми установками; 

• устанавливать связи между пословицами 

и поговорками разных народов на уровне 

тематики, проблематики, образов (по 

принципу сходства и различия). 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. 

Русская литература XIX—XX вв. Зарубежная литература 

•  адекватно понимать художественный текст и да-

вать его смысловой анализ на основе наводящих 

вопросов или по данному плану; интерпретировать 

прочитанное, отбирать произведения для чтения; 

• выбирать путь анализа произведения, 

адекватный жанрово-родовой природе ху-

дожественного текста; 

• оценивать иллюстрацию или экранизацию 

произведения; 
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• воспринимать художественный текст как произ-

ведение искусства, послание автора читателю, со-

временнику и потомку; 

• определять с помощью учителя или консультан-

тов для себя актуальную цель чтения художествен-

ной литературы; выбирать произведения для само-

стоятельного чтения; 

• выявлять авторскую позицию, определяя своё к 

ней отношение, 

• создавать собственный текст интерпретирующего 

характера в формате ответа на вопрос, анализа поэ-

тического текста, характеристики героя; 

• сопоставлять произведение словесного искусства 

и его иллюстрацию; 

• работать с книгой как источником информации. 

• создавать собственную иллюстрацию изу-

ченного текста; 

• сопоставлять произведения русской и ми-

ровой литературы под руководством учи-

теля; 

• представление о самостоятельной про-

ектно-исследовательской деятельности и 

оформлять её результаты в форматах (ра-

бота исследовательского характера, про-

ект). 

7 класс 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

Устное народное творчество 

• осознанно воспринимать и понимать фольклор-

ный текст; различать фольклорные и литературные 

произведения;   

• выделять нравственную проблематику преданий 

и былин как основу для развития представлений о 

нравственном идеале русского народа, формирова-

ния представлений о русском национальном харак-

тере; 

• обращаться к преданиям, былинам, фольклорным 

образам, традиционным фольклорным приёмам в 

различных ситуациях речевого общения; 

• выразительно читать былины, соблюдая соответ-

ствующий интонационный рисунок устного рас-

сказывания; 

• пересказывать былины и предания, чётко выде-

ляя сюжетные линии, не пропуская значимых ком-

позиционных элементов, используя в своей речи 

характерные для народного эпоса художественные 

приёмы. 

 •  рассказывать о самостоятельно прочи-

танной былине, обосновывая свой выбор; 

• сочинять былину и/или придумывать сю-

жетные линии; 

• сравнивая произведения героического 

эпоса разных народов (былину и сагу, бы-

лину и сказание), определять черты нацио-

нального характера; 

• выбирать произведения устного народ-

ного творчества разных народов для само-

стоятельного чтения, руководствуясь кон-

кретными целевыми установками; 

• устанавливать связи между фольклор-

ными произведениями разных народов на 

уровне тематики, проблематики, образов 

(по принципу сходства и различия). 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. 

Русская литература XIX—XX вв. Зарубежная литература 

•  адекватно понимать художественный текст и да-

вать его смысловой анализ на основе наводящих 

вопросов или по данному плану; интерпретировать 

прочитанное, отбирать произведения для чтения; 

• воспринимать художественный текст как произ-

ведение искусства, послание автора читателю, со-

временнику и потомку; 

• определять с помощью учителя или консультан-

тов для себя актуальную цель чтения художествен-

ной литературы; выбирать произведения для само-

стоятельного чтения; 

• выбирать путь анализа произведения, 

адекватный жанрово-родовой природе ху-

дожественного текста; 

• оценивать иллюстрацию или экранизацию 

произведения; 

• создавать собственную иллюстрацию изу-

ченного текста; 

• сопоставлять произведения русской и ми-

ровой литературы под руководством учи-

теля; 
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• выявлять авторскую позицию, определяя своё к 

ней отношение, 

• создавать собственный текст интерпретирующего 

характера в формате сравнительной характери-

стики героев, ответа на проблемный вопрос; 

• сопоставлять произведение словесного искусства 

и его воплощение в других искусствах; 

• работать с книгой и другими источниками инфор-

мации. 

• представление о самостоятельной про-

ектно-исследовательской деятельности и 

оформлять её результаты в форматах (ра-

бота исследовательского характера, про-

ект). 

8 класс 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

Устное народное творчество 

• осознанно воспринимать и понимать фольклор-

ный текст; различать фольклорные и литературные 

произведения;   

• выделять нравственную проблематику народных 

песен как основу для развития представлений о 

нравственном идеале русского народа, формирова-

ния представлений о русском национальном харак-

тере; 

• обращаться к фольклорным образам, традицион-

ным фольклорным приёмам в различных ситуа-

циях речевого общения; 

• выразительно читать народные песни, соблюдая 

соответствующий интонационный рисунок уст-

ного рассказывания. 

• сравнивая произведения лирики разных 

народов, определять черты национального 

характера; 

• выбирать произведения устного народ-

ного творчества разных народов для само-

стоятельного чтения, руководствуясь кон-

кретными целевыми установками; 

• устанавливать связи между фольклор-

ными произведениями разных народов на 

уровне тематики, проблематики, образов 

(по принципу сходства и различия). 

• исполнять лирические народные песни 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. 

Русская литература XIX—XX вв. Зарубежная литература 

•  адекватно понимать художественный текст и да-

вать его смысловой анализ самостоятельно или по 

составленному плану; интерпретировать прочитан-

ное, отбирать произведения для чтения; 

• воспринимать художественный текст как произ-

ведение искусства, послание автора читателю, со-

временнику и потомку; 

• определять  для себя актуальную цель чтения ху-

дожественной литературы; выбирать произведения 

для самостоятельного чтения; 

• выявлять авторскую позицию, определяя своё к 

ней отношение, 

• создавать собственный текст интерпретирующего 

характера в формате анализа эпизода, ответа на 

проблемный вопрос; 

• сопоставлять произведение словесного искусства 

и его воплощение в других искусствах; 

• работать с книгой и другими источниками инфор-

мации. 

• выбирать путь анализа произведения, 

адекватный жанрово-родовой природе ху-

дожественного текста; 

• оценивать иллюстрацию или экранизацию 

произведения; 

• создавать собственную иллюстрацию изу-

ченного текста; 

• сопоставлять произведения русской и ми-

ровой литературы самостоятельно или под 

руководством учителя; 

• представление о самостоятельной про-

ектно-исследовательской деятельности и 

оформлять её результаты в форматах (ра-

бота исследовательского характера, рефе-

рат, проект). 

9-10 классы 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 



199 

 
 

Устное народное творчество 

• осознанно воспринимать и понимать фольклор-

ный текст; различать фольклорные и литературные 

произведения, обращаться к пословицам, поговор-

кам, фольклорным образам, традиционным фольк-

лорным приёмам в различных ситуациях речевого 

общения, сопоставлять фольклорную сказку и её 

интерпретацию средствами других искусств (ил-

люстрация, мультипликация, художественный 

фильм); 

• выделять нравственную проблематику фольклор-

ных текстов как основу для развития представле-

ний о нравственном идеале своего и русского 

народов, формирования представлений о русском 

национальном характере; 

• видеть черты русского национального характера 

в героях русских сказок и былин, видеть черты 

национального характера своего народа в героях 

народных сказок и былин; 

• учитывая жанрово-родовые признаки произведе-

ний устного народного творчества, выбирать фоль-

клорные произведения для самостоятельного чте-

ния; 

• целенаправленно использовать малые фольклор-

ные жанры в своих устных и письменных высказы-

ваниях; 

• определять с помощью пословицы жизнен-

ную/вымышленную ситуацию; 

• выразительно читать сказки и былины, соблюдая 

соответствующий интонационный рисунок уст-

ного рассказывания; 

• пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные 

линии, не пропуская значимых композиционных 

элементов, используя в своей речи характерные 

для народных сказок художественные приёмы; 

• выявлять в сказках характерные художественные 

приёмы и на этой основе определять жанровую 

разновидность сказки, отличать литературную 

сказку от фольклорной; 

• видеть необычное в обычном, устанавливать не-

очевидные связи между предметами, явлениями, 

действиями, отгадывая или сочиняя загадку. 

• сравнивая сказки, принадлежащие разным 

народам, видеть в них воплощение нрав-

ственного идеала конкретного народа 

(находить общее и различное с идеалом рус-

ского и своего народов); 

• рассказывать о самостоятельно прочи-

танной сказке, былине, обосновывая свой 

выбор; 

• сочинять сказку (в том числе и по посло-

вице), былину и/или придумывать сюжет-

ные линии; 

• сравнивая произведения героического 

эпоса разных народов (былину и сагу, бы-

лину и сказание), определять черты нацио-

нального характера; 

• выбирать произведения устного народ-

ного творчества разных народов для само-

стоятельного чтения, руководствуясь кон-

кретными целевыми установками; 

• устанавливать связи между фольклор-

ными произведениями разных народов на 

уровне тематики, проблематики, образов 

(по принципу сходства и различия). 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. 

Русская литература XIX—XX вв. Зарубежная литература 

• осознанно воспринимать художественное произ-

ведение в единстве формы и содержания; адек-

ватно понимать художественный текст и давать 

его смысловой анализ; интерпретировать прочи-

танное, устанавливать поле читательских ассоциа-

ций, отбирать произведения для чтения; 

• выбирать путь анализа произведения, 

адекватный жанрово-родовой природе ху-

дожественного текста; 

• дифференцировать элементы поэтики ху-

дожественного текста, видеть их художе-

ственную и смысловую функцию; 
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• воспринимать художественный текст как произ-

ведение искусства, послание автора читателю, со-

временнику и потомку; 

• определять для себя актуальную и перспектив-

ную цели чтения художественной литературы; вы-

бирать произведения для самостоятельного чтения; 

• выявлять и интерпретировать авторскую пози-

цию, определяя своё к ней отношение, и на этой 

основе формировать собственные ценностные ори-

ентации; 

• определять актуальность произведений для чита-

телей разных поколений и вступать в диалог с дру-

гими читателями; 

• анализировать и истолковывать произведения 

разной жанровой природы, аргументированно фор-

мулируя своё отношение к прочитанному; 

• создавать собственный текст аналитического и 

интерпретирующего характера в различных фор-

матах; 

• сопоставлять произведение словесного искусства 

и его воплощение в других искусствах; 

• работать с разными источниками информации и 

владеть основными способами её обработки и пре-

зентации. 

• сопоставлять «чужие» тексты интер-

претирующего характера, аргументиро-

ванно оценивать их; 

• оценивать интерпретацию художествен-

ного текста, созданную средствами других 

искусств; 

• создавать собственную интерпретацию 

изученного текста средствами других ис-

кусств; 

• сопоставлять произведения русской и ми-

ровой литературы самостоятельно (или 

под руководством учителя), определяя ли-

нии сопоставления, выбирая аспект для со-

поставительного анализа; 

• вести самостоятельную проектно-иссле-

довательскую деятельность и оформлять 

её результаты в разных форматах (работа 

исследовательского характера, реферат, 

проект). 

 

 

2.2.2.3. Иностранный язык (английский) 

Данная рабочая программа предназначена для учителей, работающих по УМК «Ан-

глийский язык» серии «Rainbow English» для 5—9 классов авторов О.В. Афанасьевой, И.В. 

Михеевой, К.М. Барановой. Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС, 

содержит описание целей обучения, характеристики учебного курса, личностных, метапред-

метных и предметных результатов освоения данного курса, а также подробное тематическое 

планирование.  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

В изменившихся социально-политических и экономических условиях развития нашей 

страны происходят значительные перемены в системе отечественного образования. 

Они направлены на повышение качества подготовки учащихся, формирование ключевых 

компетенций, среди которых в качестве важнейших, наряду с владением информационными 

технологиями, определено владение иностранными языками. Данный социальный заказ 

определил основные направления реформирования школьного языкового образования, раз-

вития научных исследований в области теории и методики обучения иностранным языкам и 

инновационных процессов, происходящих в общеобразовательной школе. 

В связи с этим происходит переосмысление и переоценка роли и места учебного пред-

мета «Иностранный язык», что отражено в Федеральном государственном образовательном 

стандарте основного общего образования (ФГОС). Его отличительная особенность заключа-

ется в четком определении требований к личностным, метапредметным и предметным ре-

зультатам образовательного процесса. 

Настоящая программа отвечает требованиям Федерального государственного образо-

вательного стандарта основного общего образования, учитывает основные требования, 
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предъявляемые к современным УМК по иностранным языкам, соотносится с действующей 

примерной программой См.: Федеральный государственный образовательный стандарт ос-

новного общего образования /М-во образования и науки Российской Федерации. — М.: Про-

свещение, 2011. — 48 с. — (Стандарты второго поколения) обучения английскому языку в 

основной общеобразовательной школе (2009), ориентирована на общеевропейские компе-

тенции владения иностранным языком, последовательно реализует методическую концеп-

цию авторского коллектива, представленную в программе «Английский язык: 2—4 классы. 

Серия “Rainbow English” (2012)». В ней определены цели и содержание обучения англий-

скому языку в основной 

школе, на основе которых отобран и организован материал в данных учебно-методических 

комплектах, предложено тематическое планирование с определением основных видов дея-

тельности обучающихся, а также представлены рекомендации по материально-техническому 

обеспечению предмета «Английский язык». 

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА. 

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ. 
 

 

Концептуальной основой построения учебной дисциплины «Английский язык» в 5—

9 классах являются личностно-деятельностный, компетентностный, коммуникативно-когни-

тивный, межкультурный подходы к образованию в области иностранных языков в общеоб-

разовательной школе, которые позволяют учитывать возрастные изменения уча- 

щихся основной школы, обусловленные переходом от детства к отрочеству. Рассмотрим воз-

растные 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 со-

здает прекрасные условия для организации парного, группового общения, моделирования 

ситуаций межкультурного общения со сверстниками за рубежом, использования ресурсов 

Интернета для организации непосредственного общения, выполнения международных про-

ектов и т. п. 

2. Повышение познавательной и творческой активности, желание выйти за пределы 

учебной программы дают возможность широкого использования творческих заданий, услож-

няющихся речевых задач в процессе формирования языковой, речевой и социокультурной 

компетенций, более активное использование 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, что позволяет более активно внедрять проектные задания, 

предполагающие умение работать в команде, выполнять роль лидера, соотносить свои лич-

ные интересы с интересами группы, нести ответственность за порученный раздел проектной 

работы. 

4. Становление подлинной индивидуальности, более высокого уровня самостоятельно-

сти дает возможность особенно в 8—9 классах увеличить объем работы, связанный с поис-

ком 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 ре-
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чевых задач, предполагающих обмен мнениями, аргументацию своих суждений, более ак-

тивное использование заданий, связанных с подготовкой электронных презентаций по изу-

чаемой теме или выполненному проекту. 

6. Формирование системы ценностных ориентаций, формирование образа своего Я, осо-

знание своей гражданской и этнокультурной идентичности становится возможным в про-

цессе сопоставления явлений и фактов изучаемой и родной культур, в результате чего фор-

мируется уважение к представителям других культур, эмпатия, толерантность. 

7. Возрастающая интеллектуальная активность, преобладание логического мышления 

дают возможность полноценно формировать и совершенствовать универсальные умствен-

ные действия анализа, синтеза, обобщения, абстрагирования, специальные учебные навыки 

и умения, в целом учебно-познавательную компетенцию школьников. Таким образом, цен-

тром образовательного процесса становится ученик с его индивидными и личностными ха-

рактеристиками, ценностными ориентациями, интересами, склонностями, мотивами. И 

важно направить процесс бурного физического, интеллектуального и духовного развития 

учащихся данной возрастной группы на формирование иноязычной коммуникативной ком-

петенции, потребности учащихся пользоваться иностранным языком как средством обще-

ния, познания, самореализации, социальной адаптации. 

Учебный предмет «Иностранный язык» входит в образовательную область «Филоло-

гия» и является средством познания языка и культуры других народов и стран, способом бо-

лее глубокого осмысления родного языка, предопределяет цель обучения английскому языку 

как одному из языков международного общения. В соответствии с базисным учебным пла-

ном 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 ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ 
 

В соответствии с ФГОС изучение иностранного языка в школе направлено на форми-

рование и развитие коммуникативной компетенции, понимаемой как способность лич-

ности осуществлять межкультурное общение на основе усвоенных языковых и социокуль-

турных знаний, речевых навыков и коммуникативных умений и отношение к деятельности в 

совокупности ее составляющих — речевой, языковой, социокультурной, компенсатор-

ной и учебно-познавательной компетенций. 

Речевая компетенция — готовность и способность осуществлять межкультурное об-

щение в четырех видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме), 

планировать свое речевое и неречевое поведение. 

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 ситу-

ациями общения, отобранными для общеобразовательной школы; владение новым по срав-

нению 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. 
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е. стать медиатором культур, учитывать социолингвистические факторы коммуникативной 

ситуации для обеспечения взаимопонимания в процессе общения. 

Компенсаторная компетенция — готовность и способность выходить из затрудни-

тельного положения в процессе межкультурного общения, связанного с дефицитом языко-

вых средств, страноведческих знаний, социокультурных норм поведения в обществе, различ-

ных сферах жизнедеятельности иноязычного социума. 

Учебно-познавательная компетенция — готовность и способность осуществлять 

автономное изучение иностранных языков, владение универсальными учебными умения ми, 

специальными учебными навыками и умениями, способами и приемами самостоятельного 

овладения языком и культурой, в том числе с использованием современных информацион-

ных технологий. 

Образовательная, развивающая и воспитательная цели обучения английскому 

языку реализуются в процессе формирования, совершенствования и развития коммуникатив-

ной компетенции в единстве ее составляющих. 

Говоря об общеобразовательной цели обучения ИЯ, необходимо иметь в виду три ее 

аспекта: общее, филологическое и социокультурное образование. 

Общее образование 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 ли-

тературы, средств массовой информации, в том числе Интернета. 

Филологическое образование нацелено на расширение и углубление знаний школь-

ников о языке как средстве общения, его неразрывной связи и непрерывном взаимодействии 

с культурой, орудием и инструментом которой он является, о языковой системе; неоднород-

ности и вместе с тем самодостаточности различных языков и культур, о человеке как о язы-

ковой личности и особенностях вторичной языковой личности, изучающей иностранные 

языки и культуры; дальнейшее совершенствование умений оперирования основными линг-

вистическими 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; 

в) сопоставлением явлений культуры контактируемых социумов на основе культурных уни-

версалий; 

г) овладением культурой межличностного общения, конвенциональными нормами вербаль-

ного и невербального поведения в культуре страны/стран изучаемого языка. 

Социокультурное образование нацелено на развитие мировосприятия школьников, 

национального самосознания, общепланетарного образа мышления; обучение этически при-

емлемым и юридически оправданным политкорректным формам самовыражения в обще-

стве; обучение этике дискуссионного общения и этике взаимодействия с людьми, 

придерживающимися различных взглядов и принадлежащих к различным вероисповеда-

ниям. Социокультурное образование обеспечивается широким применением аутентичных 

текстов страноведческого характера, разнообразных учебных материалов по культуре 

страны изучаемого и родного языков, фотографий, путеводителей, карт, объявлений, плака-

тов, меню, театральных и концертных программ и других артефактов, систематическим ис-

пользованием звукового пособия, страноведческих видеофильмов на английском языке. 

Формирование и развитие социолингвистической компетенции, которое предполагает овла-

дение учащимися социально приемлемыми нормами общения с учетом важнейших компо-

нентов коммуникативной ситуации, определяющих выбор языковых средств, разговорных 
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формул для реализации конвенциональной функции общения, регистра общения в зависимо-

сти от коммуникативного намерения, места, статуса и ролей участников общения, отноше-

ний между ними. 

Развивающая цель обучения английскому языку состоит в развитии учащихся как 

личностей и как членов общества. 

Развитие школьника как личности предполагает: 

—развитие языковых, интеллектуальных и познавательных способностей (восприятия, па-

мяти, мышления, воображения); 

—развитие умения самостоятельно добывать и интерпретировать информацию; 

—развитие умений языковой и контекстуальной догадки, переноса знаний и навыков в но-

вую ситуацию; 

—развитие ценностных ориентаций, чувств и эмоций; 

—развитие способности и готовности вступать в иноязычное межкультурное общение; 

 

—развитие потребности в дальнейшем самообразовании в области ИЯ. 

Развитие учащихся как членов общества предполагает: 

—развитие умений самореализации и социальной адаптации; 

—развитие чувства достоинства и самоуважения; 

—развитие национального самосознания. 

Решение поставленных задач обеспечивается обильным чтением текстов различных 

функциональных стилей (художественных, научно-популярных, публицистических) и ауди-

рованием, 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 те-

матики. Сопоставление явлений изучаемой и родной культуры во многом способствует фор-

мированию и развитию национального самосознания, гордости и уважения к своему истори-

ческому 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 об-

щению, пониманию важности изучения иностранного языка в современном мире и потреб-

ности 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 адекват-

ной реакции на то, что не согласуется с их убеждениями 

Овладение английским языком, и это должно быть осознано учащимися, ведет к раз-

витию более глубокого взаимопонимания между народами, к познанию их культур, и на этой 

основе к постижению культурных ценностей и специфики своей культуры и народа ее носи-

теля, его самобытности и месте 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 образова-

тельное пространство встала проблема уточнения уровней владения иностранным языком и 

приведение их в соответствие с уровнями владения ИЯ, принятыми в Евросоюзе. В соответ-

ствии 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). 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 
 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образо-

вания формулирует требования к результатам освоения основной образовательной про-

граммы в единстве личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты включают готовность и способность обучающихся к само-

развитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и межлич-

ностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и граждан-

ские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность ставить 

цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской идентичности в по-

ликультурном социуме. 

Одним из главных результатов обучения иностранному языку является готовность вы-

пускников основ , 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 важ-

ным это представляется в современном открытом мире, где межкультурная и межэтническая 

коммуникация становится все более насущной для каждого. Хорошо известно, что сред-

ствами иностранного языка можно сформировать целый ряд важных личностных качеств. 

Так, например, изучение иностранного языка требует последовательных и регулярных уси-

лий, постоянной тренировки, что способствует развитию таких качеств, как дисциплиниро-

ванность, трудолюбие и целеустремленность. 

Множество творческих заданий, используемых при обучении языку, требуют опреде-

ленной креативности, инициативы, проявления индивидуальности. С другой стороны, содер-

жательная сторона предмета такова, что при обсуждении различных тем школьники каса-

ются вопросов межличностных отношений, говорят о вечных ценностях и правильном пове-

дении 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 сочувство-

вать, сопереживать, ставить себя на место другого человека. Нигде, как на уроке иностран-

ного 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, способ-

ными отстаивать гуманистические и демократические ценности, идентифицировать себя как 

представителя своей культуры, своего этноса, страны и мира в целом. В соответствии с гос-

ударственным стандартом и Примерной программой основного общего образование следу-

ющих личностных результатов: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлому и настоящему многонационального народа России; 

• осознание 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 многонациональ-

ного российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому че-

ловеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; форми-
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рование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать взаимопони-

мания; 

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к самосовершен-

ствованию 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 комму-

никации; 

• развитие таких качеств личности, как воля, целеустремленность, креативность, инициатив-

ность, трудолюбие, дисциплинированность; 

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлени- 

ям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократиче-

ские) ценности, свою гражданскую позицию. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебныедействия (регулятивные, познавательные, коммуникатив-

ные), способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, са-

мостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации учеб-

ного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образова-

тельной траектории. 

С помощью предмета «Иностранный язык» во время обучения в основной школе уча-

щиеся развивают и шлифуют навыки и умения учебной и мыслительной деятельности, по-

степенно формирующиеся на всех изучаемых в школе предметах. Среди прочих можно вы-

делить 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 последо-

вательности, умение выделять главное и опускать второстепенное и т. п. Планируя моноло-

гическую 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 дру-

гих 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 государствен-

ным стандартом и Примерной программой основного общего образования изучение ино-

странного 

языка предполагает достижение следующих метапредметных результатов: 

• умение планировать свое речевое и неречевое поведение; 

• 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 ин-

формацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
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сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение, форму- 

лировать 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 вы-

ражения 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 учеб-

ного 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 ино-странного языка: 

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

• говорении 

 

—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), пере-

давать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 

персонажей; 

• аудировании 

—воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

—воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и 

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рас- 

сказ/интервью); 

—воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст, 

краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя зна-чи-

мую/нужную/необходимую информацию; 

• чтении 

—ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку; 

—читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания (опреде-

лять 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, вы-

борочный перевод), а также справочные материалы; оценивать полученную информацию, 

выражать свое мнение; 

—читать текст с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей информации; 



208 

 
 

• письме 

—заполнять анкеты и формуляры; 

—писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул рече-

вого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка. 

В плане языковой компетенции выпускник основной школы должен знать/пони-

мать: 

• основные значения изученных лексических единиц(слов, словосочетаний); основные спо-

собы словообразования(аффиксация, словосложение, конверсия); явления много-значности 

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 (видо-временных форм глаголов и их экви-

валентов, 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 уметь: 

• 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 коммуникатив-

ных типов, правильно членить предложение на смысловые группы. 

В отношении социокультурной компетенции 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 стра-

нах изучаемого языка в различных ситуациях формального и неформального общения; 

• знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, неко-

торых распространенных образцов фольклора (пословицы, поговорки, скороговорки, сказки, 

стихи); 

• знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литера-

туры; 

• наличие представления об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого 

языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в ми-

ровую культуру);  

• наличие представления о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучае-

мого 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 тек-

ста); 

• прогнозировать основное содержание текста по заголовку или выборочному чтению от-

дельных абзацев текста; 

• использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, картинки, фото-

графии, шрифтовые выделения, комментарии, подстрочные ссылки); 
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• игнорировать незнакомую лексику, реалии, грамматические явления, не влияющие на по-

нимание основного содержания текста; 

• задавать вопрос, переспрашивать с целью уточнения отдельных неизвестных языковых яв-

лений в тексте; 

• использовать перифраз, синонимические средства, словарные замены, жесты, мимику. 

Б. В познавательной сфере (учебно-познавательная компетенция) происходит даль-

нейшее совершенствование и развитие универсальных учебных действий (УУД) и специаль-

ных учебных умений (СУУ). 

Универсальные учебные действия (общеучебные умения): 

регулятивные: 
• определять цель учебной деятельности возможно с помощью учителя и самостоятельно ис-

кать 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 ре-

чевой 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 предложе-

ний; 

• 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 сходства и различия и уметь объяснять 
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эти различия иноязычному речевому партнеру или человеку, не владеющему иностранным 

языком; 

• догадываться о значении слов на основе языковой и контекстуальной догадки, словообра-

зовательных 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 спра-

вочниками, схемами и таблицами, двуязычными словарями, мультимедийными 

средствами; 

• пользоваться поисковыми системами www.yahoo.com.www.ask.com, www.wikipedia.ru и 

др.; находить нужную информацию, обобщать и делать выписки для дальнейшего использо-

вания в процессе общения на уроке, при написании эссе, сочинений, при подготовке проек-

тов; 

• 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, са- 

мореализации и социальной адаптации; 

• приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на иностран-

ном 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 возмож-

ных 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 
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и расширение вопросов для обсуждения, сопоставления схожих проблем в различных англо-

язычных 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 определен-

ной степени подвергшиеся необходимой адаптации и сокращению. По мере приобретения 

учащимися языкового опыта необходимость в адаптации и сокращении такого типа умень-

шается. Таким образом, УМК 

для 8 и 9 классов содержат преимущественно тексты из оригинальных источников. Они пред-

ставляют собой отрывки из художественных произведений английских и американских ав-

торов, 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) навыки и умения 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 невер-

бального поведения); 

—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 гос-

ударственном образовательном стандарте основного общего образования по иностранному 

языку. Предметное содержание речи в стандарте определяется перечислением ситуаций со-

циально-бытовой, учебно-трудовой и социально-культурной сфер общения в рамках следу-

ющей тематики. 

1. Мои друзья и я. Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями. Решение кон-

фликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

2. Досуг и увлечения. Спорт, музыка, чтение, музей, кино, театр. Молодежная мода. Карман-

ные деньги. Покупки. Переписка. Путешествия и другие виды отдыха. 

3. Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, спорт, правильное питание, отказ от вред-

ных привычек. Тело человека и забота о нем. 

4. Школьное образование. Изучаемые предметы и отношение к ним. Школьная жизнь. Кани-

кулы. Переписка с зарубежными сверстниками, международные обмены, школьное образо-

вание 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, нацио-

нальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи, выдающиеся люди, их вклад в 

науку и мировую культуру. 
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Указанные сферы общения предлагаются учащимся на протяжении пяти лет обучения 

с определенной цикличностью. Тематика знакомых учебных ситуаций варьируется, расши-

ряется, углубляется, однако на каждом новом этапе обучения учащиеся знакомятся с неиз-

вестными им ранее учебными ситуациями. 

Предлагаемые данной программой ситуации являются конкретной реализацией задан-

ного 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 коммуни-

кативной 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 (путеше-

ствия, различные города и страны, экология и пр.). Постепенно школьники начинают само-

стоятельно продуцировать свои высказывания, идет целенаправленная работа над речевыми 

клише. Значительно обогащается словарный запас учащихся, причем конкретная лексика по-

степенно 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 созда-

ния высказывания. На первом этапе получают дальнейшее развитие умения аудирования, 

чтения и письма. Значительно увеличивается объем прочитанного или прослушанного тек-

ста. Происходит овладение умениями восприятия и понимания связного текста небольшого 

объема, а не отдельных фраз, как это имело место прежде. При обучении 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). Обу-

чение устной речи проводится в ситуациях общения, предполагающих дискуссию и обмен 

мнениями. Таким образом, коммуникативная компетенция учащихся переходит на каче-

ственно 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, синони-

мии, антонимии, фразовым глаголам, стилистической дифференциации лексики, нацио-

нально-маркированной лексики, лексическим единицам, представляющим определенные 

трудности для учащихся. 

На этом же этапе формируются достаточно прочные представления о закономерно-

стях функционирования английского языка; в центре внимания оказываются сложные грам-

матические структуры пассивного залога, неличных форм глагола, а также формирование 

представления о политкорректности и ее проявлении в речи. Работа над чтением четко раз-

деляется по трем различным направлениям, соответствующим видам чтения, тексты носят 

исключительно аутентичный характер и они весьма объемны. Тоже можно сказать и о 
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текстах на аудирование, которые на данном этапе значительно усложняются и увеличива-

ются 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 сред-

ствами изучаемого языка за счет расширения тематики общения, выполнения проектных за-

даний, которые могут иметь определенную профессиональную направленность. Важной от-

личительной особенностью второго этапа является активная подготовка школьников к госу-

дарственной итоговой аттестации (ГИА) и к единому государственному экзамену (ЕГЭ). 

На обоих этапах обучения английскому языку преследуются развивающие, образова-

тельные и воспитательные цели. Важнейшими из них являются формирование интеллекту-

альных и творческих способностей учащихся, развитие интереса к филологии, а также раз-

витие языковой и контекстуальной догадки, чувства языка. Происходит дальнейшее расши-

рение представления школьников об окружающем мире — природе и человеческом обще-

стве, науке, культуре, языке; учащиеся развиваются как личности и как члены общества, в 

них воспитывается уважительное отношение и толерантность к представителям других куль-

тур, ответственность, положительное отношение к предметам, учителям и одноклассникам 

как к партнерам общения. 

В соответствии с особенностями каждого из указанных выше этапов структура учеб-

ника претерпевает определенные изменения. Так, все УМК для 5—7 классов состоят из ше-

сти блоков (units), каждый из которых выстраивается вокруг определенной учебной ситуации 

и включает в себя материалы как из соответствующих разделов учебников, рабочих тетрадей, 

так и книг для чтения и лексико-грамматических практикумов. В 8—9 классах изучение каж-

дой учебной ситуации более детально, требует углубленного проникновения в тему. Коли-

чество заданий на каждый вид речевой деятельности также увеличивается. Значительное 

внимание уделяется анализу лингвистических, лингвокультурологических явлений, сопо-

ставлению фактов родного и изучаемого языков. В результате чего изучаемый материал рас-

полагается по четырем, но более объемным блокам. 

 

 

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 изучен-

ных тем, заканчивать общение; поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них; вы-

ражать 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 спраши-

вающего на позицию отвечающего); целенаправленно расспрашивать. Объем диалогов до 4 

реплик с каждой стороны. 
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Диалог — побуждение к действию — обращаться с просьбой и выражать готов-

ность/отказ ее выполнить; приглашать к действию/взаимодействию и соглашаться/не согла-

шаться принять в нем участие. Объем диалога — 3 реплики с каждой стороны. 

 

Диалог — обмен мнениями— выражать свою точку зрения о том, что нравится или не нра-

вится 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 по-

вествование, сообщение, описание; изложение основного содержания прочитанного с опо-

рой на текст; сообщения по результатам проектной работы. 

Объем монологического высказывания — 6—8 фраз. 

Аудирование 

Владение умениями воспринимать на слух простые и короткие сообщения с различ-

ной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с вы-

борочным пониманием и полным пониманием текста). При этом предусматривается овладе-

ние 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 чте-

ние). 

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. 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных текстах, ориентирован-

ных на предметное содержание речи на этом этапе. Предполагается овладение следующими 

умениями: 

—полно и точно понимать содержание текста на основе языковой и контекстуальной до-

гадки, 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 
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умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать нужную, интересую-

щую учащихся информацию. 

Письмо 

Происходит совершенствование сформированных навыков письма и дальнейшее раз-

витие умений: 

 

—делать выписки из текста; 

—составлять план текста; 

—писать поздравления с праздниками, выражать пожелания (объем до 30 слов, включая ад-

рес); 

—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 нор-

мами, 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 звуко-буквенных соответствий, полученных в начальной школе. 

Навыки применения этих знаний на основе изучаемого лексико-грамматического материала. 

Знание транскрипционных значков и соотнесение транскрипционной записи лексической 

единицы, 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, отсут-

ствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах), деление предложения 

на синтагмы (смысловые группы). Ритмико-интонационные особенности повествователь-

ного, побудительного и вопросительного (общий и специальный вопросы) предложений. 

Лексическая сторона речи 

В лексику учащихся 5—7 классов входят лексические единицы, обслуживающие си-

туации общения в пределах предметного содержания речи в объеме около 500 лексических 

единиц для рецептивного и продуктивного усвоения, простейшие устойчивые словосочета-

ния, оценочная лексика и реплики-клише как элементы речевого этикета, отражающие куль-

туру 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 классы учащиеся овладевают следующими 

словообразовательными средствами:__ 

—аффиксация — суффиксы для образования существительных: -tion (translation), -ing 

(feeling), -ment (government),-nеss (darkness), -th (length); суффиксы для образования прилага-

тельных -ful (wonderful), -y (sunny), -al (musical),-an (Russian), -less (timeless), -ly (kindly), -

able 

(readable); суффикс для образования наречий -ly (strongly);префикс для образования прила-

гательных и существительных: un- (unhappy, unhappyness); 

—конверсия — образование прилагательных и глаголов на базе субстантивной основы 
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(chocolate — a chocolate cake, supper — to supper); 

—словосложение (sunflower, raincoat, classroom, etc.). 

Внимание учащихся привлекается к устойчивым словосочетаниям с предлогами (to be good 

at, to arrive to/at, to be sure of, etc.). Начинается изучение фразовых глаголов с различными 

послелогами (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 вызы-

вать трудности (much — many, few — little,dictionary— vocabulary, 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 преференциях, 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; 

• некоторые случаи особого образования множественногочисла (a deer — deer, a sheep — 

sheep, a raindeer — raindeer,a person — persons/people, etc.); 

• способы выражения части и целого (a piece of cake/paper,music, etc.); 

• существительные, употребляющиеся только в форме 

множественного числа (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: определен-

ный, неопределенный и нулевой артикли; 

• нулевой артикль перед существительными school,church, hospital, university, college, work, 

bed в сочетаниях типа to go to school; 

• употребление определенного/нулевого артикля с названиями языков (the English/the Russian 

language, ноEnglish/Russian); 

• употребление неопределенного/нулевого артикля в сочетаниях 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 /нулевой артикль с географическими названиями (the Baltic Sea, the Thames, 

Paris, Palace Bridge, Trafalgar Square); 

• полисемантичные имена существительные (state —1. штат 2. государство; free — 1. свобод-

ный 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.); 
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• возвратные местоимения (myself, himself, ourselves,еtc.); 

• отрицательное местоимение и его эквиваленты not a, not 

any; 

• местоимения any, anybody в значении «любой, всякий»; 

• неопределенные местоимения something, someone, somebody,everyone, everybody, none, 

nobody, anything, anybody,everything, nothing;__ • неопределенные местоимения some, any, 

few, a few, little,a little; 

• относительные местоимения who (whom) и whose, which,that для соединения главных и при-

даточных предложений(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). 

Имя прилагательное: 

• сравнение прилагательных в структурах as ... as, not so... as, not as ... as, more than ...;• имена 

прилагательные, используемые с определенными предлогами afraid of, fond of, proud of, sure 

of, tired of. 

Имя числительное: 

• 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 объек-

тов/субъектов (room 4); 

• числительные hundred, thousand, million; использование этих слов в сочетаниях типа 

hundreds of cities — two hundred cities, thousands of people, etc. 

Наречие: 

• наречия времени just, already, never, ever, yet, before,lately и их место в предложении; 

• наречие enough с глаголами, прилагательными и иными наречиями (not to practice enough, 

long enough, quickly,enough); 

• наречие too с прилагательными (too cold, too late, too early, etc.); 

• наречия hard и hardly; 

• наречия also, too, either, as well и их место в предложении; 

• 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, обычно не используемые в present и past progressive (to love, to know, to have, to 

own, to understand, etc.); 

• временные формы present perfect (durative and resultative), present perfect progressive; 

• времена present perfect/past simple = past simple/past progressive, present perfect/present perfect 

progressive в оппозиции друг к другу; 

• инфинитив в функции определения (easily to teach); 

• конструкция shall I do something? для предложения помощи и получения совета; 

• различие в употреблении глаголов to be и to go в present 

perfect (He has been there. He has gone there); 

• вариативные формы выражения будущего (future simple, present progressive, оборот to be 

going to) и их различия; 

• present simple — для описания действий, происходящих в соответствии с расписанием (The 

train arrives at 5.); 

• -ing-формы после глаголов to love, to like (to love reading); 

• конструкция let’s do something; 

• оборот have got/has got как эквивалент глагола to have; 
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• невозможность использования оборота have got в значении «иметь» в past simple; 

• отсутствие двойного отрицания в предложении (I can’tdo anything); 

• модальные глаголы can (could), must, may, should; 

• невозможность употребления глагола could для описания конкретной ситуации в прошлом 

(I didn’t feel well and was not able to (не couldn’t) go to school); 

• эквиваленты модальных глаголов can и must (соответственно, to be able to, have to). 

Синтаксис 
• Восклицательные предложения (What wonderful weather we are having today! How wonderful 

the weather is!). 

• Побудительные предложения с глаголом let (Let’s do it! Don’t let’s do it!). 

 

• Придаточные предложения, вводимые союзами 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 вре-

менах (present/past/future simple; present/past progressive; present perfect; present perfect 

progressive). 

• Предлоги among и between. 

• Предлоги at, on, in в составе некоторых обстоятельств времени (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 информа-

цию. Учащиеся знакомятся заново и продолжают знакомство: 

• с родной страной, ее географией, природными условиями, городами, достопримечательно-

стями, культурой; 

• со странами изучаемого языка, их историей, географией, крупными городами, достоприме-

чательностями, 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, ско-

роговорки, детские стихи. 

За время обучения школьников в 5—7 классах продолжается формирование лингвострано-

ведческой 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, 
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факту или явлению, проинструктировать собеседника о том, как правильно выполнять те или 

иные действия, сообщать о своих преференциях и т. п. Социокультурная компетенция уча-

щихся формируется в процессе межкультурного общения, диалога культур что создает усло-

вия для расширения и углубления знаний 

учащихся о своей культуре. 

КОМПЕНСАТОРНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 

В 5—7 классах продолжается совершенствование и развитие компенсаторных уме-

ний. Первые шаги в этом направлении делаются еще в начальной школе. Однако на следую-

щем 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 рефе-

рента; 

• 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 лексических единиц. При этом языковая догадка включает умение различать в 

тексте интернациональные слова и проводить словообразовательный анализ. Контекстуаль-

ная догадка основывается на общем понимании текста с опорой на ключевые слова, заго-

ловки, 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 раз-

витие 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 обходимыми умениями явля-

ются: 

• сравнивать, сопоставлять языковые явления, делать самостоятельные умозаключения и вы-

воды, 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-грамматиче-

ского практикума; 

• выполнять контрольные задания в формате ГИА; 

• участвовать в выполнении проектной работы, оформляя ее в виде иллюстрированного аль-

бома и т. п. 

Второй этап обучения (8—9 классы) 
РЕЧЕВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 

Виды речевой деятельности 

Говорение 

Диалогическая форма речи 

На втором этапе обучения происходит дальнейшее развитие умений вести диалог эти-

кетного характера, диалог-расспрос, диалог — побуждение к действию. Особое внимание 
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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 кдействию: 

—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 уча-

стие; 

—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 согласиться с ней; 

—высказать одобрение/неодобрение; 

—выразить сомнение; 

—выразить эмоциональную оценку обсуждаемых событий (радость, огорчение, сожаление, 

желание/нежелание); 

—выразить эмоциональную поддержку партнера, похвалить, сделать комплимент. 

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 сле-

дующих 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 коммуни-

кативной задачи и функционального типа текста. При этом предусматривается развитие сле-

дующих умений: 
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—предвосхищать содержание устного текста по началу сообщения и выделять тему, основ-

ную мысль текста; 

—выбирать главные факты, опускать второстепенные; 

—выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического харак-

тера (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 (ознакомитель-

ное чтение), полное понимание (изучающее чтение), выборочное понимание нужной или ин-

тересующей 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, отра-

жающее особенности культуры Великобритании, США, России. Объем текстов для ознако-

мительного 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 осу-

ществляется на несложных аутентичных материалах различных жанров, ориентированных 

на предметное содержание речи на этом этапе. Предполагается овладение следующими уме-

ниями: 

—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; 

—интерпретировать прочитанное — оценивать прочитанное, выражать свое мнение, соотно-

сить 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 Ин-

тернета и выбрать нужную, интересующую учащихся информацию для дальнейшего ее ис-

пользования 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); 
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—писать личное письмо без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, здоро-

вье, 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 зна-

ния по пройденным темам, употребляя необходимые формы речевого этикета. Объем лич-

ного письма — 80—90 слов, включая адрес, написанный в соответствии с нормами, приня-

тыми 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 произноше-

ния и различение на слух всех звуков английского языка, соблюдения ударения в словах и 

фразах, смысловое ударение. Смысловое деление фразы на синтагмы. Соблюдение правиль-

ной 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, то есть за период обучения в 8 

и 9 классах им предстоит освоить около 3000 новых слов и словосочетаний в добавок к изу-

ченным 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. Боль-

шое 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); 

• дифференциация синонимов (pair — сouple, to learn—to study, team — crew); 

• слова и словосочетания, выбор между которыми вызывает трудности в силу их сходства 

(like — alike, fly— flow,serial — series, used to do sth— to be used to doing sth); 

• омонимы (to lie — to lie); 

• глаголы, управляемые предлогами (to stand for, to call out, to tear out);• стилистически мар-

кированная лексика (hoodie, sci-fi,lousy, ta-ta, to grab); 

• интернациональные слова (corporation, column, technology,socialize); 

• национально-маркированная лексика (scout, flamenco,sir, lady, dame). 

Продолжается планомерная работа над фразовыми глаголами (to end up/in/with; to see 

around/through/to/off; to turn on/up/off/down/over/into). Начинается регулярная работа над иди-

оматикой (idioms with the noun “mind”, idioms in computer language, idioms used while talking 

on the phone). 
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Учащиеся должны получить представление об устойчивых словосочетаниях, оценоч-

ной лексике, а также о репликах-клише, отражающих культуру англоязычных стран и ис-

пользуемых 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); 

• степени сравнения имен прилагательных 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; 

• рассмотрение времен past simple/past perfect; present perfect/past perfect в оппозиции друг к 

другу; 

• конструкция used to do something для выражения повторяющегося действия в прошлом; 

• сопоставление глагольных структур 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 в качестве связочных 

глаголов (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 речь, стоит в прошедшем вре-

мени; 

в) грамматическое время «будущее в прошедшем» (future in-the-past); 

г) случаи отсутствия согласования при переводе прямой речи в косвенную; 

• страдательный (пассивный) залог; глагольные формы в present simple passive, past simple 
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passive, future simple passive, present progressive passive, past progressive passive, present perfect 

passive, past perfect passive; 

• модальные глаголы с пассивным инфинитивом (must be done, can be translated, should be 

visited); 

• конструкция to be made of/from; 

• глаголы с предложным управлением в пассивном залоге (to be spoken about, to be sent for, 

etc.); 

• вариативность пассивных конструкций у глаголов, имеющих два дополнения (Tom was 

given an apple./An apple was given to Tom.); 

• заместители модального глагола could (was/were able to; managed to) для выражения одно-

кратного действия в прошлом (I was able to open the door./I managed to open the door.). 

Причастие: 

• причастие первое и причастие второе; 

• причастие первое в сочетаниях 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, управляемых предлогами (to object to doing something, to succeed in doing some-

thing, to complain for doing something, to prevent from doing something, to blame for doing some-

thing, to forgive for doing something, etc.); 

г) сочетаний типа to be interested in doing something, to be tired of doing something, to be capable 

of doing something, etc.; 

• различия герундиальных структур to mind doing something/ to mind somebody’s doing some-

thing. 

Инфинитив: 

• использование инфинитива после глаголов (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.); 

• сопоставление использования инфинитива и герундия после глаголов 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 и оборота would like (We would like you to join us.); 

• глаголов чувственного восприятия to see, to hear, to watch, to feel, to notice (I saw her 

cross/crossing the street.); 

• глаголов to let и to make в значении «заставлять» (I will let/make you do it.). 

СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 

На втором этапе обучения страноведческая информация черпается учащимися исклю-

чительно 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; 

• со средствами массовой информации и коммуникации — прессой, телевидением, радио и 

Интернетом; 

• с достижениями в области науки и техники, выдающимися учеными; 
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• с проблемами подростков в России и за рубежом, подростковыми и молодежными органи-

зациями 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, киносту-

дии и т. п.); 

• о социокультурном портрете стран изучаемого языка и их культурном наследии; • о со-

циолингвистических факторах коммуникативной 

ситуации, позволяющих выбрать нужный регистр общения — формальной или неформаль-

ной — в рамках изучаемых учебных ситуаций; 

• о различиях британского и американского вариантов английского языка, а именно об осо-

бенностях лексики и традициях орфографии; 

• о некоторых способах соблюдения политкорректности, существующих в английском языке. 

Продолжают расширяться и совершенствоваться лингвострановедческие умения школь-

ников. 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 про-

цессе межкультурного общения; 

• оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения; 

• пользоваться правилами политкорректности и речевого этикета в общении, адекватно ис-

пользовать 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 учебно-познавательной компетенции школьники начинают: 

• пользоваться не только двуязычными, но и одноязычными толковыми словарями; 

• использовать зарубежные поисковые системы Интернета для поиска информации страно-

ведческого характера; 

• анализировать и обобщать информацию, полученную из разных источников; 

• работать в команде. 

 

Тематическое планирование 

5 класс  

 

 

№ 

 

 

Название раздела 

 

Количество часов 

1 Каникулы закончились 17 

2 Семейная история 17 

3 Здоровый образ жизни 17 

4 После школы 17 

5 Путешествия 17 

6 О России 17 
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7 резерв 3 

 ИТОГО 105 

 

6 класс 

 

№ 

 

Название раздела 

 

 

Количество часов 

1 Две столицы 17 

2 Посещение Британии 17 

3 Традиции, праздники, фестивали 17 

4 Страна за океаном (США) 17 

5 Проведение досуга 17 

6 Какие мы? 17 

7 резерв 3 

 ИТОГО 105 

 

 

7 класс 

 

№ 

 

Название раздела 

 

Количество часов 

1 Школьная жизнь 17 

2 Языки мира 17 

3 Англоговорящие страны 17 

4 Животный мир 17 

5 Экология 17 

6 Здоровый образ жизни 17 

7 резерв 3 
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 ИТОГО 105 

 

8 класс 

 

№ 

 

Название раздела 

 

Количество часов 

1 Спорт 26 

2 Театральное искусство 26 

3 Киноискусство 26 

4 Выдающиеся люди 26 

5 резерв  

1 

                     ИТОГО                                                                                               105                

 

 

 

 

 

9 класс 

 

№ 

 

Название раздела 

 

Количество часов 

1 Средства массовой информации: радио 15 

2 Средства массовой информации: телевидение 15 

3 Средства массовой информации: интернет 15 

4 Печатные издания: книги 15 

5 Печные издания: журналы 15 

6 Печатные издания: газеты 15 
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7 Повторение 15 

 

 

ИТОГО 105 

 

10 класс 

 

№ 

 

Название раздела 

 

Количество часов 

1 Наука и технологии 40 

2 Жизнь подростка 30 

3 Детские и молодёжные организации в России и за рубе-

жом 

20 

4 Повторение 15 

                ИТОГО                                                                                                   105 

 

 

Описание материально – технического обеспечения 

образовательной деятельности 

 

1. Учебники «Английский язык» (5—9 классы, серия “Rainbow English”). Авторы  

О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, К. М. Баранова, Москва: Дрофа, 2016. 

2. Рабочая программа. «Английский язык». 5—9 классы. Серия “Rainbow English”.  

Авторы О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, Н. В. Языкова, Е. А. Колесникова — 2-е  

изд., стереотип. — М.: Дрофа, 2015. — 112 с. 

3. Книги для учителя «Английский язык» (5—9 классы, серия “Rainbow English”).  

Авторы О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, К. М. Баранова. 

3. Лексико-грамматический практикум к УМК «Английский язык» (5—9 классы, серия 

“Rainbow English”). Авторы О. В. Афанасьева,И. В. Михеева, К. М. Баранова, Е. А. 

Колесникова. 

3. Диагностика результатов образования к УМК «Английский язык» (5—9 классы, серия 

“Rainbow English”). Авторы О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, Е. А. Колесникова. 

Экранно– звуковые пособия: 
1. Аудиодиски к учебно – методическим комплектам «Английский язык» (5 – 9 классы, 

серия «Rainbow English»). Авторы О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. 

Технические средства обучения 
1. Компьютер. 

2. Мультимедийный проектор. 

3. Интерактивная доска. 

4. Классная доска. 
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5. Стол учительский. 

6. Стол компьютерный. 

7. Ученические столы и стулья. 

 

 

2.2.2.4. История России. Всеобщая история 

 

              Рабочая программа и тематическое планирование учебного курса «История» разра-

ботаны на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного об-

щего образования, а также Концепции нового учебно-методического комплекса по отече-

ственной истории и историко-культурного стандарта, подготовленных русским историче-

ским обществом.  

   Курс  История России в 6 – 9  классах, составлена в соответствии с положениями  Концеп-

ции единого учебно-методического комплекса по отечественной истории (включающей Ис-

торико-культурный стандарт),  Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, на основе  Примерной программы по истории для 5-9 клас-

сов, авторской программы по Истории России к предметной линии учебников Н. М. Арсен-

тьева, А. А. Данилова и др. под редакцией А. В. Торкунова в основной школе (6—10 классы), 

издательства «Просвещения».  Курс всеобщей истории проводится по предметной линии 

учебников А.А. Вигасина – А.Я. Юдовской; О.С. Сороко-Цюпы 5–9 класс, издательства 

«Просвещения».  В данной программе используется УМК по всеобщей истории для предмет-

ной линии учебников А. А. Вигасина -  О.С.Сороко-Цюпы, под редакцией А.А. Искендерова,   

издательства «Просвещения»,  синхронизированные  и  доработанные  в  соответствие с ли-

нией  «Истории России».  Данные линии учебников соответствует Федеральному государ-

ственному образовательному стандарту основного общего образования, одобрены РАО и 

РАН, имеют гриф «Рекомендовано» и включены в Федеральный перечень.  

Учитывая особенности усвоения учебного материала обучающихся с нарушением 

слуха, преподавание осуществляется с использованием индивидуально-дифференцирован-

ного подхода обучения, коррекционного-развивающего обучения, направленных на коррек-

цию личности, позволяющих обучающимся достигать положительной динамики учебных 

достижений. Рабочая программа составлена на основе цивилизационно-гуманистическом 

подходе и ориентирована на то, чтобы глухие обучающиеся овладели определённым объё-

мом знаний, умений и навыков в курсе изучения исторического материала. 

            Целью разработки единой концепции исторического  образования и воспитания яв-

ляется формирование общественно согласованной позиции по основным этапам развития 

Российского государства, по разработке целостной  картины российской истории, учитыва-

ющей 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 совре-

менном мире; 

 определение требований к содержанию обучения и воспитания, организации об-

разовательного процесса и внеурочной деятельности на всех уровнях образования; 

 определение базовых ориентиров для формирования содержания школьного об-

разования в целом, особенно социально-гуманитарного цикла дисциплин, содержания вне-

школьной и внеурочной деятельности. 

Таким образом, разработка единой концепции непрерывного исторического образования яв-

ляется инновационным проектом, ранее не имевшим аналогов в отечественной исторической 
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науке и педагогике. Речь идёт, по существу, об определении не только цели и задач истори-

ческого образования и воспитания, но и о формировании требований  к организации учебно-

воспитательного процесса в целом. 

В соответствии с единой концепцией образования,  главной  целью изучения истории в со-

временной школе является — образование,   развитие и воспитание личности школьника, 

способного к  самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на основе 

осмысления исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и творчески 

применяющего исторические знания в учебной и социальной деятельности. Вклад основной 

школы в достижение этой цели состоит в базовой исторической подготовке и социализации 

учащихся. 

         Задачи изучения истории в основной школе: 

 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональ-

ной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

 овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого обще-

ства с древности до наших дней в социальной, экономической, политической, духовной и 

нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во всемирно-историче-

ском процессе; 

 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — многона-

циональному Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, толе-

рантности и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современ-

ного общества; 

 развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных источни-

ках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь принципом 

историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

 формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления 

сущности современных общественных явлений, в общении с другими людьми в современ-

ном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

              Синхронизация курсов всеобщей истории и истории России 

Программа составлена в рамках перехода к линейной системе изучения истории.  В 

соответствии с этим учитывается синхронизация курсов всеобщей истории и истории 

России. Составленная на основе стандарта рабочая программа учитывает возможную форму 

итоговой аттестации учащихся по предмету в форме ОГЭ, и предполагает выделение учеб-

ного времени для подготовки к обобщающему тестированию.   

Внутренняя периодизация в рамках этих курсов учитывает сложившиеся традиции 

преподавания истории и необходимость сбалансированного распределения материала. В 

примерных программах предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме 55 

учебных часов для реализации авторских программ, использования различных форм органи-

зации учебного процесса, внедрения современных технологий и т.д.    

Количество часов выделяемых на изучение истории в соответствии с ФГОС. 
 

 
Класс Общее 

количество 

часов 

История России 

(кол-во часов) 

Всеобщая история 

(кол-во часов) 

предметная линии 

учебников под ре-

дакцией А.В. Торку-

нова 

предметная линии учебни-

ков под редакцией Вига-

сина– Юдовской 

5 70 --- 70 

6 70 34 36 

7 70 34 36 

8 72 34 36 
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Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  учебного  предмета 

Всеобщая история 

 

 Требования к результатам обучения предполагают реализацию деятельностного, 

компетентностного и личностно - ориентированного подходов в процессе усвоения про-

граммы, что в конечном итоге обеспечит овладение учащимися знаниями, различными ви-

дами деятельности и умениями, их реализующими. Овладение знаниями, умениями, раз-

личными видами деятельности значимо для социализации, мировоззренческого и духов-

ного развития учащихся, позволяющих им ориентироваться в социуме и быть востребован-

ными 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 деятель-

ности и повседневной жизни проявляются личностные качества и мировоззренческие уста-

новки учащихся, которые не подлежат контролю на уроке (в том числе понимание истори-

ческих причин и исторического значения событий и явлений современной жизни, использо-

вание 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 рели-

гиозной 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; 

— понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других наро-

дов, 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 меж-

культурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.; 

— активное применение знаний и приобретённых умений, освоенных в школе и в повсе-

дневной жизни, продуктивное взаимодействие с другими людьми в профессиональной 

сфере и социуме. 

 

 

 

 

Предметные результаты: 

9 70 51 19 

10 68 51 17 
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— овладение целостными представлениями об историческом пути человечества как необ-

ходимой основы для миропонимания и познания современного общества, истории соб-

ственной страны; 

— способность применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы историче-

ского анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и совре-

менности 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 раз личных историче-

ских и современных источников, раскрывая её социальную принадлежность и познаватель-

ную ценность, читать историческую карту и ориентироваться в ней; 

— расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний лич-

ностей 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 историче-

ского 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 важ-

нейших событий всеобщей истории; 

— соотносить год с веком, эрой, устанавливать последователь ность и длительность исто-

рических событий. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

— характеризовать место, обстоятельства, участников, этапы, особенности, ре зультаты 

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 (ма-

териальных, текстовых, изобрази тельных и др.), отбирать её, группировать, обобщать; 

— сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия, время и место 

создания. 

4. Описание (реконструкция): 

— последовательно строить рассказ (устно или письменно) об исторических событиях, их 

участниках; 

— характеризовать условия и образ жизни, занятия людей, их достижения в различные ис-

торические эпохи; 

— на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов, элек-

тронных изданий, интернет ресурсов 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; 
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— 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 литера-

туре; 

— определять и объяснять (аргументировать) своё отношение к наиболее значимым собы-

тиям 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 других 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). 

 История России 

Программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных, предметных резуль-

татов. 

Личностными результатами изучения курса истории в 6 классе являются: 

• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы историче-

ских понятий и представлений о прошлом Отечества (период до XV в.), эмоционально поло-

жительное принятие своей этнической идентичности; 

• познавательный интерес к прошлому своей Родины; 

• изложение своей точки зрения, её аргументация в соответствии с возрастными возможно-

стями; 

• проявление эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им; 

• уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому наследию через по-

нимание 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 де-

ятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность решения учебной за-

дачи; 

• работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, художе-

ственную, текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать факты, составлять план, те-

зисы, конспект и т. д.); 
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• собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, критически оце-

нивать её достоверность (при помощи педагога); 

• использовать современные источники информации —материалы на электронных носите-

лях: находить информацию в индивидуальной информационной среде, среде образователь-

ного 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 матери-

алу; 

• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с помощью учи-

теля 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, а также в виде письменных работ; 

• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации ин-

формации; 

• 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 сверст-

никами, 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 хроно-

логических 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; 

• овладение элементарными представлениями о закономерностях развития человеческого об-

щества 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 госу-

дарств, местах важнейших событий; 

• изложение информации о расселении человеческих общностей в эпоху первобытности, рас-

положении древних государств, местах важнейших событий; 

• описание условий существования, основных занятий, образа жизни людей в древности, па-

мятников 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 сла-

вян и их соседей; 

• описание характерных, существенных черт форм догосударственного и государственного 

устройства древних общностей, положения основных групп общества, религиозных верова-

ний людей; 

• поиск в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках древности, отрыв-

ках исторических текстов) информации о событиях и явлениях прошлого; 
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• анализ  информации,  содержащейся  в  летописях (фрагменты «Повести временных лет» и 

др.). Публицистических произведениях, записках иностранцев и других источниках по исто-

рии Древней Руси; 

• использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, рас-

крытие причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности людей и др.); 

• понимание важности для достоверного изучения прошлого комплекса исторических источ-

ников, специфики учебно-познавательной работы с источниками древнейшего 

периода развития человечества; 

• оценивание поступков, человеческих качеств на основе осмысления деятельности Влади-

мира 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) инфор-

мацию 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 дискуссионным проблемам прошлого; 

• систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её результатов 

как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам (Древняя Русь; политиче-

ская раздробленность; возвышение Московского княжества; Русское государство в конце XV 

— начале XVI в.); 

• поиск и оформление материалов древней истории своего края, региона, применение крае-

ведческих знаний при составлении описаний исторических и культурных памятников на тер-

ритории современной России; 

• приобретение опыта историко-культурного, историко-антропологического, цивилизацион-

ного 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: 

• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы историче-

ских понятий и представлений о прошлом Отечества (период до XVII в.), эмоционально по-

ложительное 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 возможно-

стями); 

• 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 мировоззренче-

скими системами (под руководством учителя); 

• обсуждение и оценивание собственных достижений, а также достижений других обучаю-

щихся (под руководством педагога); 

• навыки конструктивного взаимодействия в социальном общении.  

В ряду метапредметных результатов изучения истории можно отметить следующие 

умения: 
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• 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 пра-

вильность выполнения действий; 

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей де-

ятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность решения учебной за-

дачи; 

• работать с дополнительной информацией, анализировать графическую, художественную, 

текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать факты, составлять план, тезисы, фор-

мулировать и обосновывать выводы и т. д.; 

• критически  оценивать  достоверность  информации (с помощью педагога), собирать и фик-

сировать информацию, выделяя главную и второстепенную; 

• использовать в учебной деятельности современные источники информации, находить ин-

формацию в индивидуальной информационной среде, среде образовательного учреждения, 

федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и Интернете под ру-

ководством педагога; 

• использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

• ставить репродуктивные вопросы по изученному материалу; 

• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с помощью учи-

теля 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, дискус-

сия и др.), а также в форме письменных работ; 

• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации ин-

формации; 

• 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 сверст-

никами, 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 выпол-

нения задания. 

Предметные результаты изучения истории включают: 

• 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 насе-

ляющих её народов; 

• описание условий существования, основных занятий, образа жизни народов России, исто-

рических событий и процессов; 

• использование знаний о месте и роли России во всемирно-историческом процессе в изуча-

емый период; 
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• анализ  информации,  содержащейся  в  летописях (фрагменты «Повести временных лет» и 

др.), правовых документах (Русская Правда, Судебники 1497 и 1550 гг.и др.), публицистиче-

ских произведениях, записках иностранцев и других источниках по истории Древней и Мос-

ковской Руси; 

 оценивание поступков, человеческих качеств на основе осмысления деятельности Ярослава 

Мудрого, Владимира II Мономаха, Андрея Боголюбского, Александра Невского, Ивана Ка-

литы, Сергия Радонежского, Дмитрия Донского, Ивана III и др. исходя из гуманистических 

ценностных ориентаций, установок; 

 сопоставление развития Руси и других стран в период Средневековья, выявление общих 

черт и особенностей (в связи с понятиями «централизованное государство», «всероссий-

ский 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 пред-

ков; 

• 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, рас-

крытие 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 Средневе-

ковья, 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 про-

шлого; 

• 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, ци-

вилизационного подходов к оценке социальных явлений; 

• составление с привлечением дополнительной литературы описания памятников средневе-

ковой 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 историче-

ских 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 воз-

растными возможностями; 

• формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой проблеме, про-

явление доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, эмпатии как по-

нимания 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 рос-

сийского народа; 

• соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими мировоззренче-

скими 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 ру-

ководством учителя); 

• расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении. 

Метапредметные результаты изучения истории предполагают формирование следую-

щих 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 результа-

тами; 

• работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, художе-

ственную, 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 оце-

нивать её достоверность (под руководством учителя); 

• работать с материалами на электронных носителях, находить информацию в индивидуаль-

ной информационной среде, среде образовательного учреждения, в федеральных хранили-

щах образовательных информационных ресурсов и контролируемом Интернете (под руко-

водством педагога); 

• использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

• ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученному матери-

алу; 

• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать; с помощью учителя вы-

бирать 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, 
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монолог, беседа, сообщение, презентация, дискуссия и др.), а также в виде письменных ра-

бот; 

• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации ин-

формации; 

• 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 выпол-

нения задания; 

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверст-

никами, работать индивидуально и в группе; 

• определять свою роль в учебной группе, оценивать вклад всех участников в общий резуль-

тат. 

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 познава-

тельную ценность; 

• расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний лично-

стей 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: 

• важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе истори-

ческого развития; 

• изученные виды исторических источников; 

В результате изучения курса учащиеся должны уметь: 

• соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять последо-

вательность 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 историче-

ских 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 тер-

минов, 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, 
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использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в общении 

с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

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 террито-

рии России в XVIII 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 достиже-

ния 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 противосто-

ять им; 

• внимательное отношение к ценностям семьи, осознание её роли в истории страны; 

• развитие эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, форми-

рование чувства сопричастности к прошлому России и своего края; 

• формирование коммуникативной компетентности, умения вести диалог на основе равно-

правных 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 оцени-

вать свои возможности, условия и средства достижения целей; 

• самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действий и вносить необ-

ходимые 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 спо-

собствовать продуктивной кооперации, интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать свою позицию и коорди-

нировать 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 сотруд-

ничества; 

• 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, опре-

делять цели и функции участников, способы взаимодействия, планировать общие способы 

работы; 
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• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной де-

ятельности; 

• 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; 

• проводить сравнение, типологизацию и классификацию, самостоятельно выбирая основа-

ния 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 

XVIIIв.; 

• знание истории и географии края, его достижений и культурных традиций в изучаемый 

период; 

• представление о социально-политическом устройстве Российской империи в XVIIIв.; 

• умение ориентироваться в особенностях социальных отношений и взаимодействий соци-

альных групп; 

• представление о социальной стратификации и её эволюции на протяжении XVIII в.; 

• знание основных народных движений XVIII в., причин последствий; 

• определение и использование основных исторических понятий периода; 

• установление причинно-следственных связей, объяснение исторических явлений; 

• • имена выдающихся деятелей XVIII в., важнейшие факты их биографии; 

• основные этапы и ключевые события всеобщей истории периода конца XVII — XVIII в.; 

• составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

• поиск в источниках различного типа и вида информации о событиях и явлениях прошлого 

с использованием понятийного и познавательного инструментария социальных наук; 

• 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, цивилизацион-

ного подходов к оценке социальных явлений; 

• представление о культурном пространстве России в XIX в., осознание роли и места куль-

турного наследия России в общемировом культурном наследии. 

10 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 террито-

рии 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 достиже-

ния во всех сферах общественной жизни в изучаемый период; 

• устойчивый познавательный интерес к прошлому своей Родины; 
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• уважение к личности и её достоинству, способность давать моральную оценку действиям 

исторических персонажей, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противосто-

ять им; 

• внимательное отношение к ценностям семьи, осознание её роли в истории страны; 

• развитие эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, форми-

рование чувства сопричастности к прошлому России и своего края; 

• формирование коммуникативной компетентности, умения вести диалог на основе равно-

правных 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 оцени-

вать свои возможности, условия и средства достижения целей; 

• самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действий и вносить необ-

ходимые 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 спо-

собствовать продуктивной кооперации, интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать свою позицию и коорди-

нировать 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 сотруд-

ничества; 

• 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, опре-

делять 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 де-

ятельности; 

• 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; 

• проводить сравнение, типологизацию и классификацию, самостоятельно выбирая основа-

ния 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; 



243 

 
 

• 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 соци-

альных групп; 

• представление о социальной стратификации и её эволюции на протяжении XIX в.; 

• знание основных течений общественного движения XIX в. (декабристы, западники и сла-

вянофилы, либералы и консерваторы, народнические и марксистские организации), их отли-

чительных 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; 

• • имена выдающихся деятелей XVIII в., важнейшие факты их биографии; 

• основные этапы и ключевые события всеобщей истории периода конца XVII — XVIII в.; 

• составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

• поиск в источниках различного типа и вида (в художественной и научной литературе) ин-

формации о событиях и явлениях прошлого с использованием понятийного и познаватель-

ного инструментария социальных наук; 

строя России (крепостное право, самодержавие) в сравнении с государствами Западной Ев-

ропы); 

• 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, цивилизацион-

ного подходов к оценке социальных явлений; 

• представление о культурном пространстве России в XIX в., осознание роли и места куль-

турного наследия России в общемировом культурном наследии. 

• анализ информации, содержащейся в исторических источниках XIX в. (законодательные 

акты, конституционные проекты, документы декабристских обществ, частная переписка, ме-

муарная литература и др.); 

• установление синхронистических связей истории России и стран Европы, Америки и Азии 

в XIX в.; 

анализ и историческая оценка действий исторических личностей и принимаемых ими реше-

ний (императоры Александр I, Николай I, Александр II, Александр III, 

Николай II; государственные деятели М. М. Сперанский, А. А. Аракчеев, Н. А. и Д. А. Ми-

лютины, 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. Буташе-

вич-Петрашевский, А. И. Желябов и др.), а также влияния их деятельности на развитие Рос-

сийского 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 
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Содержание  учебного предмета,  курса 

Межпредметные связи на уроках истории. 

        Программа предусматривает формирование у обучающихся универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного 

предмета «История» на этапе среднего общего образования является необходимость обеспе-

чить последовательное формирование научного мировоззрения учащихся, понимание ими 

закономерностей общественного развития и осознанное применение теоретических знаний к 

анализу и оценке фактов прошлого и современности.  

        Кроме этого, важно знать основные типы и виды связей, которые в органическом един-

стве способствуют обучению, воспитанию и развитию учащихся с учетом современных тре-

бований, предъявляемых к преподаванию истории. Это хронологические связи – ретроспек-

тивные (предшествующие), перспективные (предваряющие), сопутствующие (синхронные), 

а также информационные связи – фактические, понятийные, теоретические. 

       Межпредметные   связи могут включаться в урок в виде фрагмента, отдельного этапа 

урока, на котором решается определенна познавательная задача, требующая привлечения 

знаний из других предметов. Следует тщательно отбирать информацию из других учебных 

предметов, чтобы дополнительные сведения не перегружали урок и не заслоняли содержание 

учебного материала по истории. 

Можно проследить связь истории и обществознания с другими предметами: 

1.  История – Русский язык и литература.  

При знакомстве с новыми терминами, понятиями обязательно даётся их этимология (проис-

хождение, перевод, значение). Анализируются исторические документы, фрагменты из ху-

дожественных произведений, художественной литературы, и сопоставление их с соответ-

ствующими описаниями, характеристиками и оценками в учебниках истории. Речевая дея-

тельность является основой межпредметных   связей русского языка с другими предметами, 

а развитие речи – это общая образовательная и воспитательная задача учителей, поскольку 

обучение на   уроках по любому предмету происходит в процессе речевого общения учителя 

и обучающихся.  

1. Формирование системы интегративных связей истории и предметов образовательных 

области «философия» значительно повышает коммуникативный потенциал процесса  обуче-

ния, позволяет учащимся на более высоком уровне освоить стилистические и образно-выра-

зительные особенности родного и иностранных языков. Знание учащимися исторического 

контекста процесса духовного творчества расширяет их возможности при изучении курса 

литературы.   

Важное воздействие на эмоциональную сферу восприятия исторического и обществоведче-

ского материала производит использование литературного материала. 

2. . История – География 

История современного общества сложна и разнообразна, это разнообразие зависит от осо-

бенностей географического положения, природных условий, социальной структуры региона. 

Фактически в курсе географии и истории изучаются одни и те же процессы с учетом специ-

фики каждого предмета. Использование потенциала межпредметных   связей курсов исто-

рии и географии расширяет знания обучающихся о закономерностях пространственной ор-

ганизации мира, социально-экономическом развитии стран на разных этапах развития, за-

крепляет умение оперировать статистическим, табличным, картографическим материалом. 

При изучении войн необходима опора на картографический материал. 

3. . История – Информатика     

Информационные технологии позволяют по-новому использовать на уроках истории и об-

ществознания текстовую, звуковую, графическую и видеоинформацию, что позволяет при-

менять учителю и обучающимся в деятельности различные источники информации. 
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Школьники, активно использующие навыки работы с компьютером, применяют в самостоя-

тельной работе более высокий уровень умений ориентации в бурном потоке информации, 

выделяют главное, систематизируют и обобщают.   

4.  История, обществознание – Математика 

 Решение заданий, задач на счет лет в истории. 

5.  История, обществознание – Биология и экология С курсом биологии может использо-

ваться межпредметная   связь при изучении темы «Основные концепции исторического раз-

вития человечества», «Природное и социальное в человеке». 

       Таким образом, реализация межпредметных   связей способствует повышению познава-

тельной деятельности школьников, помогает разносторонне раскрыть содержания всех учеб-

ных предметов в их взаимосвязи. 

Последовательность материала курса «История» 

     Основные содержательные линии примерной программы в 5 - 10 классах реализуются в 

рамках двух курсов – «Истории России» и «Всеобщей истории». Предполагается их син-

хронно-параллельное изучение с возможностью интеграции некоторых тем из состава обоих 

курсов. Внутренняя периодизация в рамках этих курсов учитывает сложившиеся традиции 

преподавания истории и необходимость сбалансированного распределения учебного мате-

риала. С учетом психолого-возрастных особенностей учащихся и требований межпредмет-

ной интеграции примерная программа устанавливает примерное распределение учебного 

времени в рамках трех этапов (5 - 6, 7 - 8 и 9-10 классы) и крупных тематических блоков.    

        Что изучает история?  

- Ход времени и способы его измерения. Летоисчисление (счет лет «до н.э.» и «н.э.»).             

- Исторические события. Причинные связи между событиями. Историческая память. Источ-

ники знаний о прошлом. Происхождение имен и фамилий.  

- Генеалогия. Геральдика. Гербы, флаги, гимны, государств. Географические названия – сви-

детели прошлого. Историческая карта.  

         Всеобщая история. История России – часть всеобщей истории. Российская государ-

ственная символика. Россия – многонациональное государство.  

            Реализация программы исторического образования на уровне основного общего об-

разования предполагает широкое использование межпредметных связей. Интегративное вза-

имодействие курсов истории и обществознания позволяет учащимся сформировать целост-

ное представление о динамике развития и исторической обусловленности современных форм 

общественной жизни, критически воспринимать получаемую социальную информацию, 

осмысленно изучать многообразие моделей поведения, существующих в современном поли-

культурном, многонациональном, поликонфессиональном обществе.  

Использование потенциала межпредметных связей курсов истории и географии расширяет 

знания учащихся о закономерностях пространственной организации мира, закрепляет уме-

ние оперировать статистическим и картографическим материалом.  

5 класс. Всеобщая история. 

История Древнего мира  

Понятие «Первобытность» и «Древний мир». Хронологические рамки древней истории.  

Первобытное общество  

Предки человека. Расселение древнейшего человечества. Влияние природных условий на 

жизнь первобытных людей. Стоянки первобытных людей на территории нашей страны, края. 

Занятия, орудия труда первобытных людей. Родоплеменные отношения. Переход от собира-

тельства к земледелию и скотоводству. Соседская община. Развитие ремесла. Обмен произ-

веденными продуктами. Представления первобытных людей об окружающем мире. Перво-

бытные верования. Зарождение искусства.  

Древний Восток  
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Древний Египет: природные условия, население. Земледельцы и ремесленники, их труд, жи-

лища, быт. Рабы и их роль в хозяйственной жизни. Возникновение государства в Древнем 

Египте. Фараон, жрецы, чиновники. Религия древних египтян. Мифы о богах. Храмы и пи-

рамиды. Научные познания, письменность и школа в Древнем Египте. Древние государства 

Передней Азии и Восточного Средиземноморья. Древнее Междуречье: природные условия, 

население. Сказания о героях и богах. Древний Вавилон. Законы Хаммурапи. Ассирийская 

держава. Палестина и Финикия: природные условия, занятия жителей, ремесла и торговля. 

Религиозные верования. Возвышение Персидской державы и ее завоевания. Древняя Индия: 

природные условия, население. Варны. Касты. Религиозные верования, легенды и сказания. 

Будда. Древний Китай: природные условия, население. Империя Цинь. Император и его под-

данные. Возникновение религиозно-философских учений. Конфуций. Научные знания и 

изобретения. Великая китайская стена. Культурное наследие цивилизаций Древнего Востока.  

Древняя Греция и эллинистический мир  

Природные условия Древней Греции. Население, его занятия. Эллины. Древнейшие государ-

ства (Крит, Микены). Древнегреческая мифология. Легенды о людях и богах. Поэмы Гомера 

«Илиада» и «Одиссея». Полис – город-государство. Развитие земледелия, ремесла и тор-

говли. Свободные и рабы. Афины. Афинская демократия. Демос и знать. Спарта. Греческие 

колонии. Греко-персидские войны. Пелопонесские войны. Возвышение Македонии. Завое-

вания Александра Македонского и его держава. Греция и государства Востока под властью 

преемников Александра. Культурное наследие Древней Греции и эллинистического мира. 

Развитие научных и философских знаний. Архимед. Платон. Аристотель. Школа и образова-

ние. Литература и театральное искусство. Архитектура и скульптура. Олимпийские игры.  

Древний Рим  

Природные условия и население древней Италии. Этруски. Легенды об основании Рима. Ре-

лигиозные верования римлян. Патриции и плебеи. Возникновение Римской республики. Кон-

сулы, сенаторы и трибуны. Войны с Карфагеном. Господство Рима в Средиземноморье. Раб-

ство в Древнем Риме. Восстания рабов. Спартак. Гражданские войны. Гай Юлий Цезарь. 

Установление императорской власти. Римская империя: территория, управление. Римское 

право. Империя и соседние народы. Возникновение и распространение христианства. Биб-

лия. Гонения на христиан. Христианские святые мученики. Признание христианства госу-

дарственной религией Римской империи. Разделение Римской империи на Западную и Во-

сточную. Рим и варвары. Готы и гунны. Падение Западной Римской империи. Культурное 

наследие Древнего Рима. Архитектура и скульптура. Римская литература и театр, «золотой 

век» поэзии. Ораторское искусство 

6 класс.   Всеобщая история.      

История Средних веков 

Понятие «средние века». Хронологические рамки средневековья.  

Западная и Центральная Европа в V-XIII вв.  

Великое переселение народов. Кельты, германцы, славяне, тюрки. Образование варварских 

королевств. Расселение франков, занятия, общественное устройство. Роль христианства в 

раннем средневековье. Христианизация Европы. Аврелий Августин. Иоанн Златоуст. Созда-

ние и распад империи Карла Великого. Образование государств в Западной Европе. Полити-

ческая раздробленность. Норманнские завоевания. Ранние славянские государства. Просве-

тители славян – Кирилл и Мефодий.  

Средневековое европейское общество  

Сословное общество в средневековой Европе. Феодализм. Власть духовная и светская. Об-

разование двух ветвей христианства – православия и католицизма. Римско-католическая цер-

ковь в средневековье. Фома Аквинский. Монастыри и монахи. Ереси и борьба церкви против 

их распространения. Феодальное землевладение. Сеньоры и вассалы. Европейское рыцар-
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ство: образ жизни и правила поведения. Особенности хозяйственной жизни. Феодалы и кре-

стьянская община. Феодальные повинности. Жизнь, быт и труд крестьян. Средневековый го-

род. Жизнь и быт горожан. Цехи и гильдии.  

Византия и арабский мир. Крестовые походы  

Византийская империя: территория, хозяйство, государственное устройство. Императоры 

Византии. Арабские племена: расселение, занятия. Возникновение ислама. Мухаммед. Ко-

ран. Арабские завоевания в Азии, Северной Африке, Европе. Крестовые походы и их влияние 

на жизнь европейского общества. Католицизм, православие и ислам в эпоху крестовых по-

ходов. Начало Реконкисты на Пиренейском полуострове.  

Завоевания сельджуков и османов. Падение Византии. Османская империя. 

Страны Азии и Америки в эпоху средневековья (V-XV вв.)  

Китай: распад и восстановление единой державы. Империи Тан и Сун. Крестьянские восста-

ния, нашествия кочевников. Создание империи Мин. Индийские княжества. Создание госу-

дарства Великих Моголов. Делийский султанат. Средневековая Япония. Государства Цен-

тральной Азии в средние века. Государство Хорезм и его покорение монголами. Походы Ти-

мура (Тамерлана). Доколумбовы цивилизации Америки. Майя, ацтеки и инки: государства, 

верования, особенности хозяйственной жизни.  

Государства Европы в XIV-XV вв.  

Возникновение сословно-представительных монархий в европейских странах. Генеральные 

штаты во Франции. Особенности сословно-представительной монархии в Англии. Великая 

хартия вольностей. Парламент. Священная Римская империя германской нации. Германские 

государства в XIV-XV вв. Кризис европейского сословного общества в XIV-XV вв. Столет-

няя война: причины и итоги. Жанна д’Арк. Война Алой и Белой розы. Крестьянские и город-

ские восстания. Жакерия. Восстание УотаТайлера. Кризис католической церкви. Папы и им-

ператоры. Гуситское движение в Чехии. Ян Гус.  

Культурное наследие Средневековья  

Духовный мир средневекового человека. Быт и праздники. Средневековый эпос. Рыцарская 

литература. Городской и крестьянский фольклор. Романский и готический стили в архитек-

туре, скульптуре и декоративном искусстве. Развитие науки и техники. Появление универ-

ситетов. Схоластика. Начало книгопечатания в Европе. Культурное наследие Византии. Осо-

бенности средневековой культуры народов Востока. Архитектура и поэзия.  

История России с древнейших времен до конца XVI века 

Народы и государства на территории нашей страны в древности  

Заселение Евразии. Великое переселение народов. Народы на территории нашей страны до 

середины I тысячелетия до н.э. Влияние географического положения и природных условий 

на занятия, образ жизни, верования. Города-государства Северного Причерноморья. Скиф-

ское царство. Тюркский каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария. Кочевые народы 

Степи. Язычество. Распространение христианства, ислама, иудаизма на территории нашей 

страны в древности.  

Восточные славяне в древности (VI - IX вв.)  

Праславяне. Расселение, соседи, занятия, общественный строй, верования восточных славян. 

Предпосылки образования государства. Соседская община. Союзы восточнославянских пле-

мен. «Повесть временных лет» о начале Руси.  

Древнерусское государство (IX - начало XII в.) Новгород и Киев – центры древнерусской 

государственности. Первые Рюриковичи. Складывание крупной земельной собственности. 

Древнерусские города. Русь и Византия. Владимир I и принятие христианства. Расцвет Руси 

при Ярославе Мудром. «Русская правда». Русь и народы Степи. Княжеские усобицы. Влади-

мир Мономах. Международные связи Древней Руси. Распад Древнерусского государства.  

Русские земли и княжества в начале удельного периода (начало XII – первая половина XIII 

вв.)  
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Удельный период: экономические и политические причины раздробленности. Формы земле-

владения. Князья и бояре. Свободное и зависимое население. Рост числа городов. Географи-

ческое положение, хозяйство, политический строй крупнейших русских земель (Новгород 

Великий, Киевское, Владимиро-Суздальское, Галицко-Волынское княжества). Идея един-

ства русских земель в период раздробленности. «Слово о полку Игореве».  

Культура Руси в домонгольское время  

Языческая культура восточных славян. Религиозно-культурное влияние Византии. Особен-

ности развития древнерусской культуры. Единство и своеобразие культурных традиций в 

русских землях и княжествах накануне монгольского завоевания. Фольклор. Происхождение 

славянской письменности. Берестяные грамоты. Зодчество и живопись. Быт и нравы  

Борьба в внешней агрессией в XIII в.  

Чингис-хан и объединение монгольских племен. Монгольские завоевания. Походы Батыя на 

Русь. Борьба народов нашей страны с завоевателями. Золотая Орда и Русь. Экспансия с За-

пада. Ливонский орден. Александр Невский. Сражение на Неве и Ледовое побоище. Послед-

ствия монгольского нашествия и борьбы с экспансией Запада для дальнейшего развития 

нашей страны.  

7 класс.    

История России XVI – XVII вв. 

Складывание предпосылок образования Российского государства (вторая половина XIII – се-

редина XV вв.)  

Русские земли во второй половине XIII – первой половине XV вв. Борьба против ордынского 

ига. Русские земли в составе Великого княжества Литовского. Восстановление хозяйства на 

Руси. Вотчинное, монастырское, помещичье и черносошное землевладение. Города и их роль 

в объединении русских земель. Иван Калита и утверждение ведущей роли Москвы. Куликов-

ская битва. Дмитрий Донской. Роль церкви в общественной жизни. Сергий Радонежский.  

Завершение образования Российского государства в конце XV – начале XVI вв.  

Предпосылки образования Российского государства. Иван III. Василий III. Свержение ор-

дынского ига. Распад Золотой Орды. Присоединение Москвой северо-восточных и северо-

западных земель Руси. Многонациональный состав населения страны. Становление цен-

тральных органов власти и управления. Судебник 1497 г. Местничество. Традиционный ха-

рактер экономики.  

Русская культура второй половины XIII-XV вв.  

Монгольское завоевание и культурное развитие Руси. Куликовская победа и подъем русского 

национального самосознания. Москва – центр складывающейся культуры русской народно-

сти. Отражение идеи общерусского единства в устном народном творчестве, летописании, 

литературе. «Задонщина». Теория «Москва – Третий Рим». Феофан Грек. Строительство 

Московского Кремля. Андрей Рублев.  

Всеобщая история.  История нового времени. 

Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. Возрождение. Реформа-

ция. Введение. От Средневековья к Новому времени. Технические открытия и выход к Ми-

ровому океану. Встреча миров. Великие географические открытия и их последствия. Усиле-

ние королевской власти в XVI-XVII вв. Абсолютизм в Европе. Дух предпринимательства 

преобразует экономику. Европейское общество в раннее Новое время. Повседневная жизнь. 

Великие гуманисты Европы. Мир художественной культуры Возрождения. Рождение новой 

европейской науки. Начало Реформации в Европе. Обновление христианства. Распростране-

ние Реформации в Европе. Контрреформация. Королевская власть и Реформация в Англии. 

Борьба за господство на море. Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во 

Франции.  
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Первые революции Нового времени. Международные отношения (борьба за первенство в 

Европе и колониях). Освободительная война в Нидерландах. Рождение Республики Соеди-

нённых провинций. Парламент против короля. Революция в Англии. Путь к парламентской 

монархии. Международные отношения в XVI – XVII вв.  

Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации. Государства Востока: 

традиционное общество в эпоху раннего Нового времени. Начало европейской колонизации. 

История России XVI – XVII вв. 

Россия в XVI в. Мир и Россия в начале эпохи Великих географических открытий. Террито-

рия, население и хозяйство России в начале XVI в.  Формирование единых государств в Ев-

ропе и России. Российское государство в первой трети XVI в. Внешняя политика Россий-

ского государства в первой трети XVI в. Государства Поволжья, Северного Причерноморья, 

Сибири в середине XVI в. Внешняя политика России во второй половине XVI в. Российское 

общество XVI в.: «служилые» и «тяглые».  

8 класс.    

История России  конец XVI – XVII вв. 

Опричнина. Россия в конце XVI в. Церковь и государство в XVI в.  Культура и повседневная 

жизнь народов России в XVI в.  

Смутное время. Россия при первых Романовых. Внешнеполитические связи России с Евро-

пой и Азией в конце XVI — начале XVII в. Смута в Российском государстве. Окончание 

Смутного времени. Экономическое развитие России в XVII в. Россия при первых Романовых: 

перемены в государственном устройстве. Изменения в социальной структуре российского 

общества. Народные движения в XVII в. Россия в системе международных отношений. «Под 

рукой» российского государя: вхождение Украины в состав России. Русская православная 

церковь в XVII в. Реформа патриарха Никона и раскол. Русские путешественники и перво-

проходцы XVII в. Культура народов России в XVII в. Народы России в XVII в. Cословный 

быт и картина мира русского человека в XVII в. Повседневная жизнь народов Украины, По-

волжья, Сибири и Северного Кавказа в XVII в 

Всеобщая история 

Эпоха Просвещения Формирование мировоззрения нового времени. Идеи европейского Про-

свещения XVIII в. Развитие научных взглядов и кризис средневековой картины мира. Рево-

люция в естествознании. Складывание мировоззрения нового времени. Научные открытия и 

появление механической картины мира. Рационализм. 

Общественная мысль эпохи Просвещения. Энциклопедия и энциклопедисты. Теория обще-

ственного договора, идеи правового государства, разделения властей. Экономические идеи 

Просвещения. А. Смит. Просвещенный абсолютизм в странах Европы. Повседневная жизнь 

европейцев в XVIII в. Идеи Просвещения и изменения в политике европейских монархов. 

Просвещенный абсолютизм. Реформы под влиянием идей Просвещения. Идея «регулярно-

го» государства и повседневная жизнь европейцев в XVIIIв. Искусство и литератураXVIIIвв. 

Влияние Реформации и Контрреформации на формирование стилей и  направлений  в  ис-

кусстве  и  литературе XVIII в. Барокко и церковная католическая культура. Особенности 

художественного языка стиля барокко. Реализм в европейской живописи XVIII в. Художест-

венная школа протестантской Голландии." «Малые голландцы», Рембрандт. Возникновение 

классицизма, его идейное содержание и предназначение. Живопись, архитектура и литера-

тура классицизма. Классицизм и Просвещение. Придворный стиль рококо и его характерные 

черты. Господство светского направления в искусстве. Промышленный переворот в Англии. 

Экономические и политические предпосылки промышленного переворота в Англии. Техни-

ческие изобретения и создание первых машин. Прялка «Дженни», паровая машина Дж. 

Уатта. Начало использования энергии пара. Появление фабрик и замена ручного труда ма-
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шинным. Социальные и экономические последствия промышленного переворота. Формиро-

вание новых классов и возникновение противоречий между ними. Зарождение индустриаль-

ного общества 

Североамериканские   колонии   Англии   в   XVII—XVIII вв. Английские колонии в Северной 

Америке: географическое положение и природные условия. Религиозный и национальный 

состав европейских переселенцев. Белые переселенцы и индейцы — взаимодействие и кон-

фликты. Экономические противоречия между Англией и ее колониями. Движение за отмену 

гербового сбора. «Бостонское чаепитие». Идеи Просвещения в Северной Америке. 

Американская революция XVIII в. Образование США. Первый Континентальный конгресс и 

начало Войны за независимость. Основные этапы и события Войны за независимость. Дж. 

Вашингтон. Декларация независимости США. Т. Джефферсон. Конституция 1787 г., «Билль 

о правах». Формирование политических основ американского общества. Окончание Войны 

за независимость США. Война за независимость как буржуазная революция. 

Установление конституционной монархии во Франции. Кризис французского абсолютизма. 

Влияние идей Просвещения на общественное сознание во Франции. Французское общество 

и королевская власть накануне революции. Причины созыва Генеральных штатов. Меропри-

ятия Национального и Учредительного собраний. Начало Великой французской революции. 

Взятие Бастилии. Антифеодальное законодательство Учредительного собрания. Декларация 

прав человека и гражданина и ее значение. Основные политические течения во время рево-

люции. Виднейшие деятели революции: Мирабо, Лафайет, Робеспьер, Марат, Дантон. Уста-

новление конституционной монархии во Франции. Королевская власть и революция. 

Падение монархии. Якобинская диктатура. Законодательное собрание. Политика жиронди-

стов. Начало революционных войн Франции, их причины и ход. Установление республики 

во Франции. Казнь короля и ее воздействие на ситуацию во Франции и вокруг нее. Законо-

дательство Конвента. Свержение власти жирондистов и установление якобинской дикта-

туры. Якобинская политика террора и ее последствия. Термидорианский переворот. При-

чины краха якобинской диктатуры. Военные успехи республики. Влияние Великой француз-

ской революции на другие страны. Характер и итоги революции. 

Франция: от термидорианского Конвента к консульству. Внутренняя и внешняя политика 

термидорианцев. Буржуазия, народные низы и власть в период термидорианского Конвента. 

«Заговор равных» Г. Бабефа. Переворот 18 брюмера. Консульство Наполеона Бонапарта. 

Особенности развития буржуазных отношений и формирования гражданского общества во 

Франции в конце XVIII в. 

Воздействие идей Просвещения на политические и духовные процессы Европы и Северной 

Америки раннего нового времени. Просвещение и революция] Влияние Великой француз-

ской революции на политическое развитие Европы. Промышленный переворот в Англии — 

начало становления индустриальной цивилизации. 

Колониальный период в Латинской Америке  

Цивилизационные особенности Востока. Взаимовлияние Востока и Запада. Начало европей-

ской экспансии на Восток, колониализм. 

Исламские страны в раннее новое время. Основные черты исламской цивилизации. 

Османская империя в XV—XVIII вв. Социально-экономическое положение и политический 

строй Османской империи. Завоевания турок-османов. Начало упадка могущества Осман-

ской империи. 

Иран в XVI—XVIII вв. Политические и культурные традиции Ирана. Реформы Аббаса I. Со-

перничество Ирана и Османской империи. 

Взаимодействие исламской, европейской и православной цивилизаций. Европейское влия-

ние на политику, экономику и культуру Османской империи. Прекращение военной и рели-

гиозной экспансии турок в Европе. Русско-турецкие отношения: войны и дипломатия XVII—
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XVIII вв. Балканские страны под властью турок. Начало национального возрождения бал-

канских народов. Культурные и религиозные связи Балканских стран с Россией. 

Традиционные общества Востока в раннее новое время. Индия. Взаимодействие и перепле-

тение цивилизаций в Индии. Образование и распад державы Великих Моголов. Захват Се-

верной Индии афганцами. Проникновение европейцев в Индию. Деятельность Ост-Индских 

компаний. Захват англичанами Бенгалии и других земель. Управление захваченными терри-

ториями. 

Китай. Черты китайской цивилизации. Роль государства в Китае. Народные восстания и за-

воевание Китая маньчжурами. Взаимоотношения между китайцами и маньчжурами. Проник-

новение европейцев в Китай. Попытки китайских властей закрыть 

страну. 

Япония. Особенности японской цивилизации. Социальная структура японского общества. 

Японское государство. Внутренняя политика сёгунатаТокугава. Проникновение в Японию 

европейцев. Причины закрытия страны. 

Освоение европейцами Нового Света. Встреча культур и цивилизаций в Новом Свете. Пере-

селенческие потоки из Европы в Новый Свет. Гибель индейских государств и цивилизаций. 

Истребление и порабощение местного населения. Хозяйственное освоение европейцами 

Америки. Формирование плантационного хозяйства. Ввоз черных рабов и его последствия. 

Различные пути освоения Латинской и Северной Америки. Слияние индейской, африканской 

и европейской культур в Америке. 

Борьба за колонии и господство на море в XVII— XVIII вв. Создание мировых колониальных 

держав после великих географических открытий. Упадок Испании и Португалии как морских 

держав. Переход первенства к англичанам и голландцам. Географические открытия второй 

половины XVI—XVIII в. Пиратство и каперство. 

Новый этап европейского колониализма. Торговые компании Англии и Голландии и их эко-

номическое проникновение в азиатские и африканские страны. Работорговля. Превращение 

Англии в сильнейшую морскую и колониальную державу.   Мир в эпоху раннего нового вре-

мени. Итоги развития европейской цивилизации и цивилизаций Востока к концу XVIII в. Два 

варианта развития цивилизации Запада. Промышленный переворот в Англии — начало ста-

новления индустриальной цивилизации. 

9 класс. 

 История России XVIII в. 

Россия в конце XVII — первой четверти XVIII в.  Политическая карта мира к началу XVIII 

в. Новые формы организации труда в передовых странах. Формирование мировой торговли 

и предпосылок мирового разделения труда. Новый характер взаимоотношений между Восто-

ком и Западом. Политика колониализма. Роль и место России в мире.  Предпосылки мас-

штабных реформ. А. Л. Ордин-Нащокин. В. В. Голицын.  Начало царствования Петра I. Азов-

ские походы. Великое посольство.   Особенности абсолютизма в Европе и России. Преобра-

зования Петра I. Реформы местного управления: городская и областная (губернская) ре-

формы. Реформы государственного управления: учреждение Сената, коллегий, органов 

надзора и суда. Реорганизация армии: создание флота, рекрутские наборы, гвардия. Указ о 

единонаследии.  Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. Ста-

рообрядчество при Петре I. Положение протестантов, мусульман, буддистов, язычников.  

Оппозиция реформам Петра I. Дело царевича Алексея.  Развитие промышленности. Ману-

фактуры и крепостной труд. Денежная и налоговая реформы. Подушная подать. Ревизии. 

Особенности российского крепостничества в XVIII в. и территория его распространения.  

Российское общество в Петровскую эпоху. Изменение социального статуса сословий и 

групп: дворянство, духовенство, купечество, горожане, крестьянство, казачество.  Зарожде-

ние чиновничье-бюрократической системы. Табель о рангах.  Правовой статус народов и тер-

риторий империи: Украина, Прибалтика, Поволжье, Приуралье, Северный Кавказ, Сибирь, 
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Дальний Восток.  Социальные и национальные движения в первой четверти XVIII в. Восста-

ния в Астрахани, Башкирии, на Дону.  Религиозные выступления.   Россия в системе евро-

пейских и мировых международных связей. Внешняя политика России в первой четверти 

XVIII в. Северная война: причины, основные события, итоги. Ништадтский мир. Прутский и 

Каспийский походы.  Провозглашение России империей. Формирование системы националь-

ных интересов Российской империи на международной арене, рост её авторитета и влияния 

на мировой арене. Культурное пространство империи в первой четверти XVIII в.  Культура 

и нравы. Повседневная жизнь и быт правящейэлиты и основной массы населения. Нововве-

дения, европеизация, традиционализм. Просвещение и научные знания.   Введение граждан-

ского шрифта и книгопечатание. Новое летоисчисление. Первая печатная газета «Ведомо-

сти». Ассамблеи, фейерверки.  Санкт-Петербург — новая столица. Кунсткамера. Создание 

сети школ и специальных учебных заведений. Основание Академии наук и университета. 

Развитие техники. Строительство городов, крепостей, каналов.  Литература, архитектура и 

изобразительное искусство.  Петровское барокко. Итоги, последствия и значение петровских 

преобразований. Образ Петра I в русской истории и культуре.  Человек в эпоху модерниза-

ции. Изменения в повседневной жизни сословий и народов России.  После Петра Великого: 

эпоха дворцовых переворотов.  Изменение места и роли России в Европе. Отношения с 

Османской империей в политике европейских стран и России.  Дворцовые перевороты: при-

чины, сущность, последствия. Фаворитизм. Усиление роли гвардии. Екатерина I.   Пётр II. 

«Верховники». Анна Иоанновна. Кондиции — попытка ограничения абсолютной власти. 

Иоанн Антонович. Елизавета Петровна. Пётр III.   Внутренняя политика в 1725—1762 гг. 

Изменение системы центрального управления. Верховный тайный совет. Кабинет мини-

стров. Конференция при высочайшем дворе.   Расширение привилегий дворянства. Манифест 

о вольности дворянства. Ужесточение политики в отношении крестьянства, казачества, наци-

ональных окраин. Изменения   в системе городского управления.   Начало промышленного 

переворота в Европе и экономическое развитие России. Экономическая и финансовая   поли-

тика. Ликвидация внутренних таможен. Развитие мануфактур и торговли. Учреждение Дво-

рянского и Купеческого банков. Национальная и религиозная политика в 1725—1762 гг.  

Внешняя политика в 1725—1762 гг. Основные направления внешней политики. Россия и 

Речь Посполитая.   Русско-турецкая война 1735—1739 гг. Русско-шведская   война 1741—

1742 гг. Начало присоединения к России   казахских земель. Россия в Семилетней войне 

1756— 1763 гг. П. А. Румянцев. П. С. Салтыков. Итоги внешней политики. 

Российская империя в период правления Екатерины II.   Россия в системе европейских и 

международных связей. Основные внешние вызовы. Научная революция второй половины 

XVIII в. Европейское Просвещение и его роль в формировании политики ведущих держав и 

России. Внутренняя политика Екатерины II. Просвещённый абсолютизм. Секуляризация 

церковных земель. Проекты реформирования России. Уложенная комиссия. Вольное эконо-

мическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам. Эко-

номическая и финансовая политика правительства. Рост городов. Развитие мануфактурного 

производства. Барщинное и оброчное крепостное хозяйство. Крупные предпринимательские 

династии. Хозяйственное освоение Новороссии, Северного Кавказа, Поволжья, Урала. Со-

циальная структура российского общества. Сословное самоуправление. Социальные и наци-

ональные движения. Восстание под предводительством Емельяна Пугачёва. Народы Прибал-

тики, Польши, Украины, Белоруссии, Поволжья, Новороссии, Северного Кавказа, Сибири, 

Дальнего Востока, Северной Америки в составе Российской империи. Немецкие пересе-

ленцы. Национальная политика. Русская православная церковь, католики и протестанты. По-

ложение мусульман, иудеев, буддистов. Основные направления внешней политики. Восточ-

ный вопрос и политика России. Русско-турецкие войны. Присоединение Крыма. «Греческий 

проект». Участие России в разделах Речи Посполитой. Воссоединение Правобережной Укра-
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ины с Левобережной Украиной. Вхождение в состав России Белоруссии и Литвы. Формиро-

вание основ глобальной внешней политики России. Отношения с азиатскими странами и 

народами. Война за независимость в Северной Америке и Россия. Французская революция 

конца XVIII в. и политика противостояния России революционным движениям в Европе. 

Расширение территории России и укрепление её международного положения.  Россия — ве-

ликая европейская держава. 

          Россия при Павле I. Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских 

привилегий. Ставка на мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. Комис-

сия для составления законов Российской империи. Внешняя политика Павла I. Участие Рос-

сии в антифранцузских коалициях. Итальянский и Швейцарский походы А. В. Суворова. Во-

енные экспедиции Ф. Ф. Ушакова. Заговор 11 марта 1801 г. и убийство императора Павла I. 

Культурное пространство империи. Повседневная жизнь сословий в XVIII в.  Образование и 

наука в XVIII в. Влияние идей Просвещения на развитие образования и науки в России. За-

рождение общеобразовательной школы. Основание Московского университета и Российской 

академии художеств. Смольный институт благородных девиц. Кадетский (шляхетский)кор-

пус. Деятельность Академии наук. И. И. Шувалов. М. В. Ломоносов. Развитие естественных 

и гуманитарных наук. Становление русского литературного языка. Географические экспеди-

ции. Достижения в технике. Литература. Живопись. Театр. Музыка. Архитектура и скульп-

тура. Начало ансамблевой застройки городов. Перемены в повседневной жизни населения 

Российской империи. Сословный характер культуры и быта. Европеизация дворянского 

быта. Общественные настроения. Жизнь в дворянских усадьбах. Крепостные театры. Одежда 

и мода. Жилищные условия разных слоёв населения, особенности питания. 

Всеобщая история XIX в. 

Введение. Мир на рубеже XVIII–XIX вв. От традиционного общества к обществу индустри-

альному. Становление индустриального общества. Индустриальная революция: достижения 

и проблемы, новые проблемы и новые ценности. Человек в изменившемся мире: материаль-

ная культура и повседневность. Наука: создание научной картины мира. XIX век в зеркале 

художественных исканий. Литература. Искусство в поисках новой картины мира. Либералы, 

консерваторы и социалисты: какими должно быть общество и государство. Строительство 

новой Европы. Консульство и образование наполеоновской империи. Разгром империи 

Наполеона. Венский конгресс. Великобритания: сложный путь к величию и процветанию. 

Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830 г. к политическому кризису. Франция: 

революция 1848 г. и Вторая империя. Германия: на пути к единству. «Нужна ли нам единая 

и неделимая Италия?» Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна. Страны За-

падной Европы в конце XIX в. Успехи и проблемы индустриального общества. Германская 

империя: борьба за «место под солнцем». Великобритания: конец Викторианской эпохи. 

Франция: Третья республика.  Италия: время реформ и колониальных захватов. 

10 класс. 

 Всеобщая история XIX  в. 

От Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски выхода из кризиса. Две Америки. США 

в XIX в.: модернизация, отмена рабства и сохранение республики. США: империализм и 

вступление в мировую политику. Латинская Америка в XIX – начале XX в.: время перемен. 

Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма. Япония на пути модернизации: 

«восточная мораль – западная техника». Китай: сопротивление реформам. Индия: насиль-

ственное разрушение традиционного общества. Африка: континент в эпоху перемен. Меж-

дународные отношения: обострение противоречий. Международные отношения на рубеже 

XIX–XX вв. Обострение колониальных противоречий. Новейшая история: понятие и перио-

дизация. Индустриальное общество в начале XX в. «Новый империализм». Предпосылки 

Первой мировой войны.   Политическое развитие в начале XX в.  

История России XIXв. 
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Россия в первой четверти XIX в. Россия и мир на рубеже XVIII—XIX вв. Александр I: начало 

правления. Реформы М. М. Сперанского. Внешняя политика Александра I в 1801—1812 гг. 

Отечественная война 1812 г. Заграничные походы русской армии. Внешняя политика Алек-

сандра I в 1813—1825 гг. Либеральные и охранительные тенденции во  внутренней политике 

Александра I в 1815—1825 гг. Национальная политика Александра I. Социально-экономиче-

ское  развитие страны в первой четверти XIX в. Общественное движение при Александре I. 

Выступление декабристов. Россия во второй четверти XIX в.  Реформаторские и консерва-

тивные тенденции во внутренней политике Николая I.  Социально-экономическое развитие 

страны во второй четверти XIX в. Общественное движение при Николае I. Национальная и 

религиозная политика Николая I. Этнокультурный облик страны. Внешняя политика Нико-

лая I. Кавказская война 1817—1864 гг. Крымская война 1853—1856 гг. Культурное простран-

ство империи в первой половине XIX в. Россия в эпоху Великих реформ. Европейская инду-

стриализация и предпосылки реформ в России. Александр II: начало правления. Крестьян-

ская реформа 1861г Реформы 1860—1870-х гг.: социальная и правовая модернизация.  Соци-

ально-экономическое развитие страны в пореформенный период. Общественное движение 

при Александре II и политика правительства. Национальная и религиозная политика Алек-

сандра II. Национальный вопрос в России и Европе. Внешняя политика Александра II. Рус-

ско-турецкая война 1877—1878 гг. Россия в 1880—1890-е гг. Александр III: особенности 

внутренней политики. Перемены в экономике и социальном строе. Общественное движение 

при Александре III. Национальная и религиозная политика Александра III. Внешняя поли-

тика Александра III. Культурное пространство империи во второй половине XIX в. Повсе-

дневная жизнь разных слоёв населения в XIX в. Россия в начале XX в. Россия и мир на ру-

беже XIX—XX вв.: динамика и противоречия развития. Социально-экономическое развитие 

страны на рубеже XIX—XX вв. Николай II: начало правления. Политическое развитие 

страны в 1894—1904 гг. Внешняя политика Николая II. Русско-японская война 1904—1905 

гг. Первая российская революция и политические реформы 1905—1907 гг. Социально-эко-

номические реформы П. А. Столыпина. Политическое развитие страны в 1907—1914 гг. Се-

ребряный век русской культуры. 

Тематическое планирование 

5 класс 

№ 

п/п 

Раздел Количество ча-

сов 

«История Древнего мира» 

6.  Введение 1 

2.  Жизнь первобытных людей. 7 

3.  Древний Восток. 22 

4.  Древняя Греция. 21 

5.  Древний Рим. 17 

6.  Обобщение 2 

 Всего 70 

Тематическое планирование 

6 класс 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

«История Средних веков» 

1 Введение Живое Средневековье 1 

2 Раздел I. Становление средневековой Европы (6-11 века) 5 

3 Раздел II Византийская империя и славяне в 6-11 веках 3 
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4 Раздел III Арабы 2 

5 Раздел IV. Феодалы и крестьяне 2 

6 Раздел V. Средневековый город в Западной и Центральной Европе 2 

7 Раздел VI. Католическая церковь в 11 – 13 веках. Крестовые походы 2 

8 Раздел VII. Образование централизованных государств в Западной 

Европе (11-15 вв.) 

6 

9 Раздел VIII Германия и Италия в XII-XVвеках 2 

9 Раздел IX. Славянские государства и Византия в 14-15 вв. 2 

10 Раздел X. Культура Западной Европы в Средние века 4 

11 Раздел XI. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века 4 

12 Итоговое повторение 1 

 Всего: 36 

История  России 

13 Введение 1 

14 Тема I. Народы и государства на территории нашей страны в древно-

сти 

6 

15 Тема II. Русь в IX — первой половине XII в. 13 

16 Тема III. Русь в середине XII — начале XIII в. 7 

17 Тема IV. Русские земли в середине XIII — XIV в. 7 

 Всего: 34 

 Всего:  70 

 

Тематическое планирование 

7 класс 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

История России (темы за 6 класс) 

1 Ведение 1 

2 Тема IV. Русские земли в середине XIII — XIV в. 6 

3 Тема V. Формирование единого Русского государства 10 

  17 

 

 

История России 

9 Тема 1 Россия в  XVI вв. (тема 1-13) 17 

 Всего:  70 

 

Тематическое планирование 

8 класс 

Всеобщая история Новая история XVI-XVII век 

5 Введение 2 

6 Глава 1. Мир в начале нового времени. Великие географические от-

крытия. Возрождение, Реформация. 

18 

7 Глава 2. Первые революции Нового времени. Международные отно-

шения (борьба за первенство в Европе и в колониях) 

8 

8 Глава 4. Традиционные общества Востока. Начало европейской коло-

низации 

5 

 Заключение  3 

Всего 36 
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№ 

п/п 

Наименование разделов Всего часов 

История России (учебник за 7 класс) 

1 Тема 1 Россия в XVI в.  (урок 14-20) 9 

2 Тема 2 Смутное время. Россия при первых Романовых. 24 

3 Всего: 34 

История нового времени (учебник 8 класс) 

1.  Введение 2 

2.  Глава 1. Рождение нового мира 11 

3.  Глава 2 Европейские страны в XVIII веке 7 

4.  Глава 3 Эпоха революций 8 

5.  Глава 4.Традиционные общества Востока. Начало европейской ко-

лонизации 

5 

6.  Заключение  3 

7.  Всего:  36 

 Всего: 70 

 

Тематическое планирование  

9 класс 

 

Тематическое планирование 

10 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов Всего часов 

История России (учебник 8 класс) 

1.  Введение  2 

2.  ТемаI  Россия в эпоху преобразований ПетраI 14 

3.  Тема II Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых 

переворотов. 

8 

4.  ТемаIII Российская империя при Екатерине II 11 

5.  Тема IV  Россия При Павле I 4 

6.  Тема V  Культурное пространство Российской империи в XVIII в. 12 

 Всего:  51 

История Нового времениXIXвек 

7.  Введение «Долгий» XIXвек 1 

8.  ГлаваI  Начало индустриальной эпохи 10 

9.  Глава II Страны Европы и США в первой половине XIX века  (§8-

12) 

8 

 Всего: 19 

 Всего: 70 

№ 

п/п 

Наименование разделов Всего часов 

История Нового времени 

1.  Глава II Страны Европы и США в первой половине XIX века  (§13-24) 2 

2.  Азия, Африка, Латинская Америка в конце XIX начале - XXвека 4 

3.  Страны Европы и США во ввторой половине XIX начале - XXвека 11 

 Всего: 17 

История России XIX век (учебник 9 класс) 
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

Рабочие программы: 

 Федеральный  государственный образовательный  стандарт основного общего обра-

зования, утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010г. №1897 (в ред. Приказа 

Минобрнауки РФ от 29.12.2014 №1644). 

 Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6-9 

классы (основная школа): учебное пособие для общеобразовательных организаций / 

А.А.Данилов, О.Н.Журавлева, И.Е.Барыкина. – Просвещение, 2015. – 77с. 

Учебники: 

 История Древнего мира.  5 класс.  Вигасин А. А., Годер Г. И., Свенцицкая И. С. / под 

ред. А.А. Искендерова.  М. Просвещение 2015 г.  

 Вигасин А. А., Годер Г. И. Электронное приложение к учебнику (CD). 5 класс. 

 История Средних веков.  6 класс. Агибалова Е. В., Донской Г. М. / под ред. А. А. 

Сванидзе.  М. Просвещение 2016 г. 

 Всеобщая история. История Нового времени. Юдовская А. Я., Баранов П. А., Ва-

нюшкина Л. М. / под редакцией А. А. Искендерова. Учебник. 7 класс. / М. Просвещение. 

2018 г. 

 Всеобщая история. История Нового времени. Юдовская А. Я.  и др.  / под редакцией 

А. А. Искендерова. Учебник. 8 класс. / М. Просвещение. 2018 г. 

 История России. 6 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стафанович П.С., и др./Под 

ред. Торкунова А.В. М. Просвещение 2016 г. 

 История России. 7 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В. / Под ред. 

Торкунова А.В. М. Просвещение 2016 г. 

 История России. 8 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В.,  Токарева 

А.Я. / Под ред. Торкунова А.В. М. Просвещение 2016 г. 

Рабочие  тетради: 

 Годер Г. И. История Древнего мира. Рабочая тетрадь. 5 класс. В 2 частях. 

 Агибалова Е. В. История Средних веков.  Рабочая тетрадь. 6 класс.  

 Юдовская А. Я., Ванюшкина Л. М. Всеобщая история. История Нового времени. 1500–

1800. Рабочая тетрадь. 7 класс.  

 Юдовская А. Я., Ванюшкина Л. М. Всеобщая история. История Нового времени. 1500–

1800. Рабочая тетрадь. 8 класс.  

 Артасов И.А.,  Данилов А.А. История России. Рабочая тетрадь 6 класс.  

 Данилов А.А.,  Косулина Л.Г.  История России. Рабочая тетрадь 7 класс.  

 Артасов И.А.,  Данилов А.А. История России. Рабочая тетрадь 8 класс, в двух частях. 

 Артасов И.А.,  История России.  Контрольные  работы  6 класс.  М. Просвещение  2017 г.  

 Артасов И.А.,  История России.  Контрольные  работы. 7 класс.  М. Просвещение  2016 г.  

 Артасов И.А.,  История России.  Контрольные  работы. 8 класс. М. Просвещение  2016 г. 

Методические  пособия: 
 Журавлёва О.Н. История России  Поурочные  рекомендации  6 класс.  М. Просвеще-

ние. 2016 г.  

4.  Введение  2 

5.  Тема I Россия в первой четверти XIX века 12 

6.  Тема II Россия во второй четверти XIX века 11 

7.  Тема III Россия в эпоху великих реформ 10 

8.  Тема IV Россия в начале XX века 14 

 Всего: 51 

 Всего: 68 
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 Юдовская А. Я., Ванюшкина Л. М. Поурочные разработки по Новой истории. 1500 – 

1800. 7 класс. / Юдовская А. Я., Баранов П. А., Ванюшкина Л. М. 

 Юдовская А. Я., Ванюшкина Л. М. Поурочные разработки по Новой истории. 1500 – 

1800. 8 класс. / Юдовская А. Я., Ванюшкина Л. М. 

 Крючкова Е. А.  История  Древнего мира. Контрольные  и проверочные  работы 5 

класс.  М. Просвещение 2016 г.  

 Чернова М.Н., История России.  Тетрадь  для  проектов и творческих работ 7 класс. 

М. Просвещение. 2018 г. 

 Саплина Е.В.  Агафонов  С.В. Тематические  контрольные  работы.  История России  

6 класс.  М. Дрофа 2018 г. 

 Саплина Е.В.  Гонтарь  С.А. Тематические  контрольные  работы.  История России  7 

класс.  М. Дрофа 2018 г. 

 Саплина Е.В.  Чиликин К.П. Тематические  контрольные  работы.  История России  8 

класс.  М. Дрофа 2018 г. 

 Контрольно-измерительные материалы. История Древнего мира: 5 класс. / Сост. К.В. 

Волкова. М. ВАКО 

 Контрольно-измерительные материалы. История Средних веков: 6 класс / Сост. 

К.В.Волкова. – М.: ВАКО. 

 Контрольно-измерительные материалы. История Нового времени: 7 класс / Сост. 

К.В.Волкова. – М.: ВАКО. 

 Контрольно-измерительные материалы. История Нового времени: 8 класс / Сост. 

К.В.Волкова. – М.: ВАКО. 

 Ресурсы Интернета: 

 http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

 http://school-collection.edu.ru/  Единая коллекция цифровых образовательных ресур-

сов. 

 http://www.ug.ru/ - Официальный сайт "Учительской газеты". На сайте представлены 

новости образования, рассматриваются вопросы воспитания, социальной защиты, методики 

обучения  

 http://pedsovet.org/ - Всероссийский интернет-педсовет 

 http://www.1september.ru/ru/ - Газета "Первое Сентября" и ее приложения. Информа-

ция для педагогов 

 http://www.it-n.ru/ - Сеть творческих учителей  

 http://www.pish.ru/сайт журнала «Преподавание истории в школе» с архивом   

 http://his.1september.ru  Газета "История" и сайт для учителя "Я иду на урок истории" 

 http://www.fipi.ru  - ФИПИ 

 http://www.uchportal.ru/ - учительский портал – по предметам – уроки, презентации, 

внеклассная работа, тесты, планирования, компьютерные программ 

 http://rosolymp.ru/ - Всероссийская  Олимпиада школьников  

 http://www.zavuch.info/   - Завуч-инфо (методическая библиотека, педагогическая яр-

марка, сообщество педагогов, новости…) 

 http://www.km-school.ru/r1/media/a1.asp - Энциклопедия Кирилла и Мефодия 

 http://www.hrono.info/biograf/index.php  - Хронос. Коллекция ресурсов по истории. 

Подробные биографии, документы,                   статьи, карты 

 http://www.russianculture.ru/ - портал «Культура России»; 

 http://www.historia.ru/ - «Мир истории». Электронный журнал 

 

 

 

http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.km-school.ru%2Fr1%2Fmedia%2Fa1.asp&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFWzoAztbPuSspHTwqu5wtN-hrCMA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.hrono.info%2Fbiograf%2Findex.php&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEzt-uVngIOfDbCfdUgeXstGV3rEg
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Планируемые результаты обучения 

5класс: 

 овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о зако-

номерностях развития человеческого общества с древности до наших дней в социальной, 

экономической, политической, научной и культурной сферах;  

 приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке 

социальных явлений, современных глобальных процессов;  

 формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущно-

сти современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, полиэт-

ничном и многоконфессиональном мире;  

 формирование умения определять место исторических событий во времени, объ-

яснять смысл основных хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до н. э., н. 

э.);  

 использовать историческую карту как источник информации о расселении чело-

веческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних циви-

лизаций и государств, местах важнейших событий;  

 проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных 

памятниках Древнего мира;  

 описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древ-

ности, памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории;  

 раскрывать характерные, существенные черты:  

 форм государственного устройства древних обществ (с использованием понятий 

«деспотия», «полис», «республика», «закон», «империя», «метрополия», «колония» и др.);  

 положения основных групп населения в древневосточных и античных обществах 

(правители и подданные, свободные и рабы); в) религиозных верований людей в древности;  

 объяснять,в чём заключались назначение и художественные достоинства памят-

ников древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искус-

ства;  

 давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории.  

6 класс: 

 локализовать во времени общие рамки и события  

 Средневековья, этапы становления и развития Русского государства; соотносить 

хронологию истории Руси и всеобщей истории;  

 использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

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

ниях крупнейших передвижений людей — походов, завоеваний, колонизаций и др.;  

 проводить поиск информации в исторических текстах, материальных историче-

ских памятниках Средневековья;  

 составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых 

обществах на Руси и в других странах, памятников материальной и художественной куль-

туры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории;  

 раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных 

отношений и политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, господ-

ствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневе-

кового человека о мире;  

 объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей ис-

тории Средних веков;  
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 сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать 

общие черты и особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», «центра-

лизованное государство» и др.);  

 давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних 

веков.  

7 класс: 

 локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового 

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

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

 использовать историческую карту как источник информации о границах России и 

других государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического разви-

тия, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений - походов, за-

воеваний, колонизации и др.;  

 анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей 

истории Нового времени;  

 составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в 

России и других странах в Новое время, памятников материальной и художественной куль-

туры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей исто-

рии Нового времени;  

 систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополни-

тельной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени;  

 раскрывать характерные, существенные черты: экономического и социального 

развития России и других стран в Новое время;  

 эволюции политического строя (включая понятия «сословная монархия», «само-

державие», «абсолютизм» и др.); представлений о мире и общественных ценностях; художе-

ственной культуры Раннего Нового времени;  

 объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и  

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

взаимодействий между народами и др.);  

 сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать истори-

ческие ситуации и события;  

 давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 

времени.  

8-9 класс 

 класс:  

 локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового 

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

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

 использовать историческую карту как источник информации о границах России и 

других государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического разви-

тия, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений - походов, за-

воеваний, колонизации и др.;  

 анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей 

истории Нового времени;  

 составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в 

России и других странах в Новое время, памятников материальной и художественной куль-

туры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей исто-

рии Нового времени;  

 систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополни-

тельной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени;  
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 раскрывать характерные, существенные черты: экономического и социального 

развития России и других стран в Новое время;  

 эволюции политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», 

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

«социализм»); представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной куль-

туры Нового времени;  

 объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и  

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

взаимодействий между народами и др.);  

 сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать истори-

ческие ситуации и события;  

 давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 

времени.  

10 класс 

 представление о территории России и её границах, об их изменениях на протяже-

нии XIX в.; 

 знание истории и географии края, его достижений и культурных традиций в изу-

чаемый период; 

 представление о социально-политическом устройстве Российской империи в XIX 

в.; 

 умение ориентироваться в особенностях социальных отношений и взаимодей-

ствий социальных групп; 

 представление о социальной стратификации и её эволюции на протяжении XIX 

в.; 

 знание основных течений общественного движения XIX в. (декабристы, запад-

ники и славянофилы, либералы и консерваторы, народнические и марксистские организа-

ции), их отличительных черт и особенностей; 

 установление взаимосвязи между общественным движением и политическими со-

бытиями (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, Аме-

рики и Азии в XIX в.; 

 составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

 поиск в источниках различного типа и вида (в художественной и научной литера-

туре) информации о событиях и явлениях прошлого с использованием понятийного и позна-

вательного инструментария социальных наук; 

 анализ информации, содержащейся в исторических источниках XIX в. (законода-

тельные акты, конституционные проекты, документы декабристских обществ, частная пере-

писка, мемуарная литература и др.); 

 анализ и историческая оценка действий исторических личностей и принимаемых 

ими решений; 

 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 Ев-

ропы); 

 систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её 

результатов в различных видах, в том числе с использованием наглядных средств; 
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 приобретение опыта историко-культурного, историко-антропологического, циви-

лизационного подходов к оценке социальных явлений; 

 представление о культурном пространстве России в XIX в., осознание роли и ме-

ста культурного наследия России в общемировом культурном наследии. 

 

2.2.2.5. Обществознание 

 

Пояснительная записка 

     Рабочая программа по обществознанию 6-10  классы составлена на основе Федерального  

Государственного образовательного стандарта основного общего образования,  авторской 

программы: – Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова и др. Рабочая программа ори-

ентирована на использование УМК «Обществознание» (6-9 классы) для основной школы, 

издательский  центр «Просвещение». Авторы: Л.Н. Боголюбов, Л.Ф. Иванова, Н.И. Городец-

кая, А.И. Матвеев и др. Данная линия учебников соответствует Федеральному государствен-

ному образовательному стандарту основного общего образования, одобрена РАО и РАН, 

имеет гриф «Рекомендовано» и включена в Федеральный перечень «ВАКО». 

      Учитывая особенности усвоения учебного материала обучающихся с нарушением слуха, 

преподавание осуществляется с использованием индивидуально-дифференцированного под-

хода обучения, коррекционного-развивающего обучения, направленных на коррекцию лич-

ности, позволяющих обучающимся достигать положительной динамики учебных достиже-

ний. Рабочая программа составлена на основе цивилизационно-гуманистическом подходе и 

ориентирована на то, чтобы глухие обучающиеся овладели определённым объёмом знаний, 

умений и навыков в курсе изучения исторического материала. 

      Изучение обществознания в основной школе призвано создать условия для полноценного 

выполнения выпускником типичных для подростка социальных ролей; общей ориентации в 

актуальных общественных событиях и процессах; нравственной и правовой оценки конкрет-

ных поступков  людей; реализации и защиты прав человека и гражданина, 

осознанного выполнения гражданских обязанностей; первичного анализа и использования 

социальной информации; сознательного неприятия антиобщественного поведения. Выпуск-

ник основной школы должен получить достаточно полное представление о возможностях, 

которые существуют в современном российском обществе для продолжения образования и 

работы, для самореализации в многообразных видах деятельности, а также об условиях до-

стижения успеха в различных сферах жизни общества. Курс призван помогать предпрофиль-

ному самоопределению. 

Общая характеристика программы 

      Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного образователь-

ного 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 представ-

ляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество и его ос-

новные сферы, положение человека в обществе, правовое регулирование общественных от-

ношений. Помимо знаний, важными содержательными компонентами курса являются: соци-

альные навыки, умения, совокупность моральных норм и гуманистических ценностей; пра-

вовые нормы, лежащие в основе правомерного поведения. Не менее важным элементом со-

держания учебного предмета «Обществознание» является опыт познавательной и практиче-

ской деятельности, включающий работу с адаптированными источниками социальной ин-
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формации; решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социаль-

ные ситуации; учебную коммуникацию; опыт проектной деятельности в учебном процессе и 

социальной практике. 

     Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение следующих це-

лей: 

•  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 само-

определению и самореализации; 

•  воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к со-

циальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, за-

креплённым в Конституции Российской Федерации; 

•  освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для со-

циальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; о позитивно оцениваемых 

обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной 

среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных отноше-

ний; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина; 

•  формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в об-

ласти социальных отношений; экономической и гражданско-общественной деятельности; 

межличностных отношений; отношений между людьми различных национальностей и веро-

исповеданий; 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 раз-

вёртывания, 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 уча-

щихся. 

Содержание первого этапа курса (5—7 классы), обращённое к младшему подростковому воз-

расту, посвящено актуальным для растущей личности проблемам жизни человека в социуме. 

Даются элементарные научные представления об обществе, о социальном окружении, Ро-

дине. Эти вопросы должны быть раскрыты через противопоставление добра и 

зла, справедливости и несправедливости. Основой содержания являются моральные и пра-

вовые 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, связан-

ный с проблемами социализации младших подростков. На этом этапе необходимо обеспе-

чить преемственность по отношению к курсу «Окружающий мир», изучаемому в начальной 

школе. Открывается курс темой «Человек», где рассматриваются важнейшие социальные 

свойства человека. Программа последовательно вводит ученика в расширяющийся круг со-

циальных институтов: от самого близкого и эмоционально значимого — тема «Семья» и 

«Школа» —через раскрытие важнейшей стороны человеческой жизни в теме «Труд» до са-

мого общественно значимого — тема «Родина». Учащиеся расширяют круг сведений не 

только о важнейших социальных институтах и их общественном назначении, но и о каче-

ствах человека, проявляющихся во взаимодействии с ними. 



264 

 
 

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 социаль-

ном 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 исполня-

ется 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 социа-

лизации темы. Первая из них — «Регулирование поведения людей в обществе» — представ-

ляет собой цикл уроков, рассчитанных на формирование первоначальных и в определённой 

мере упорядоченных знаний о роли социальных норм в жизни человека и общества. Мате-

риал темы включает сюжеты, раскрывающие вопросы о необходимости 

соблюдения закона, о правах человека и, отдельно, о правах ребёнка. Специальный урок по-

свящён необходимости подготовки учащегося к выполнению воинского долга. Вторая тема 

— «Человек в экономических отношениях» — даёт представление о таких проявлениях эко-

номической жизни общества, как производство, обмен, потребление. Особое внимание уде-

лено рассмотрению основы экономики — производству, в процессе которого реализуется её 

важнейшая роль в обществе — создание материальных благ для удовлетворения потребно-

стей людей. При изучении экономических явлений акцент делается на раскрытии способов 

рационального поведения основных участников экономики — потребителей и производите-

лей. 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 ком-

поненты (социально-психологические, морально-этические, социологические, экономиче-

ские, 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, со-

циальный статус, социальная мобильность, социальный конфликт, межнациональные отно-

шения. На их основе характеризуются социальные отношения в современном обществе. Тема 

«Экономика» углубляет знания учащихся об основных экономических про- 

явлениях (производство, обмен, потребление) через раскрытие ключевых экономических по-

нятий. Изучаются понятия относительно высокой степени обобщённости, охватывающие 

широкий спектр разнообразных явлений экономической жизни (экономическая система, ры-

нок, собственность, ограниченность ресурсов). Преимущество отдано рассмотрению вопро-

сов микроэкономики — экономическим отношениям между отдельными хозяйствующими 

субъектами (потребители, производители, фирмы). Специальное внимание уделено и неко-

торым макроэкономическим проблемам, включая роль государства в экономике, безрабо-

тицу, международную торговлю. 

В 9 - 10 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 
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делами общества. Заключительная тема «Право», на которую отводится наибольший в 9 

классе объём учебного времени, вводит учащихся в сложный и обширный мир права и за-

кона. Часть уроков посвящается вопросам теории права, другая — отраслям права. Особое 

внимание уделено элементам конституционного права. Рассматриваются основы конститу-

ционного 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 дет-

ских общественных организаций, реальной жизнью школьного коллектива. Одной из задач 

этой работы выступает создание иммунитета и формирование нетерпимости к правонаруше-

ниям, наркомании, другим негативным явлениям. 

Достижение поставленных целей, успешное овладение учебным содержанием данного пред-

мета предполагают использование разнообразных средств и методов обучения. На первой 

ступени основной школы, когда учащиеся только начинают систематическое изучение со-

держания курса по обществознанию, особое значение приобретают методы, помогающие 

раскрытию и конкретизации рассматриваемых понятий и положений, связи обобщённых зна-

ний курса с личным (пусть пока и небольшим) социальным опытом, с собственными наблю-

дениями 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 6 по 10 класс. Общее количество времени 

на пять лет обучения составляет 175 часов. Общая недельная нагрузка в каждом году обуче-

ния составляет 1 час. При этом на долю инвариантной части предмета отводится 75% учеб-

ного времени. 

 

Место предмета «Обществознание» в учебном плане 

 Курс обществознания входит в число дисциплин, включенных в план школы. На изу-

чение курса с 6 – 10 класс отводится 175 ч., то есть по 1 часу в неделю в каждом классе – 6 

класс – 35 ч.   7 класс – 35 ч.   8 класс – 35 ч.   9 класс – 35 ч, 10 класс – 35 ч. 

 

 

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса по обществознанию 

 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изуче-

нии 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; 
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• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; 

необходимости поддержания гражданского мира и согласия; отношении к человеку, его  пра-

вам и свободам как высшей ценности; стремлении к укреплению исторически сложившегося 

государственного единства; признании равноправия народов, единства разнообразных куль-

тур; 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: 

• 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, свой-

ственных подросткам; 

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискус-

сия) 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 аудио-

визуального ряда в текст и др.); выбор знаковых систем адекватно познавательной и комму-

никативной ситуации; 

6) подкрепление изученных положений конкретными примерами; 

7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учётом мнения дру-

гих 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 обще-

ственной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

• знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять явле-

ния социальной действительности с опорой на эти понятия; 

•знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения стар-

шими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

• умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных источни-

ках; адекватно её воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и 

понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, си-

стематизировать, конкретизировать) имеющиеся данные, соотносить их с собственными 

знаниями; давать оценку общественным явлениям с позиций одобряемых в современном рос-

сийском обществе социальных ценностей; 

• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в моти-

вационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 
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• 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 руковод-

ствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и граждан-

ственность; 

• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, основных 

требований трудовой этики в современном обществе, правовых норм, регулирующих трудо-

вую деятельность несовершеннолетних; 

• понимание значения трудовой деятельности для личности  и для общества; 

• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими спо-

собами 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 исполь-

зовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки необходимой 

социальной информации; 

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осо-

знанно 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 равнопра-

вия 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 

6 класс 

Тема 1. Человек в социальном измерении. Личность как совокупность важнейших челове-

ческих качеств. Индивидуальность человека. Качества сильной личности. 

Познание мира. Познание самого себя (самопознание). Самосознание и самооценка. Спо-

собности человека. Деятельность человека, ее основные формы (труд, игра, учение). Осо-

бенности игры как одной из основных форм деятельности людей в детстве. Связь между де-

ятельностью и формированием личности. Знания и умения как условие успешной деятель-

ности. 

Потребности человека – биологические, социальные, духовные. Индивидуальный характер 

потребностей. Духовный мир человека. Мысли и чувства. Слагаемые жизненного успеха. 

Труд как условие успеха. Выбор профессии. Поддержка близких –залог успеха. Выбор жиз-

ненного пути.  Практикум по теме «Человек в социальном измерении». 

Тема 2. Человек среди людей 

Межличностные отношения. Роль чувств в отношениях между людьми. Виды межличност-

ных отношений. Сотрудничество и соперничество. Социальные группы (большие и малые). 
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Одноклассники, сверстники, друзья. Группы формальные и неформальные. Лидеры. Груп-

повые нормы. Общение – форма отношения человека к окружающему миру. Цели общения. 

Средства общения. Особенности общения со сверстниками, старшими и младшими. 

Конфликты, причины их возникновения. Агрессивное поведение. Конструктивное разреше-

ние конфликта. Как победить обиду и установить контакт. Практикум по теме «Человек 

среди людей». 

Тема 3. Нравственные основы жизни 

Доброе – значит хорошее. Мораль. Золотое правило морали. Учимся делать добро. 

Страх – защитная реакция человека. Преодоление страха. Смелость и отвага. Противодей-

ствие злу. Человечность. Гуманизм – уважение и любовь к людям. Внимание к тем, кто 

нуждается в поддержке. Практикум по теме «Нравственные основы жизни». 

7 класс 

Тема 1. Регулирование поведения людей в обществе 

Социальные нормы. Многообразие правил поведения. Привычки, обычаи, ритуалы, обряды. 

Правила этикета и хорошие манеры. 

Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии. Конституционные обязан-

ности гражданина. Права ребенка и их защита. Особенности правового статуса несовершен-

нолетних. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина. 

Понятие правоотношений. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридиче-

ской 

ответственности. Необходимость соблюдения законов. Закон и правопорядок в обществе. 

Закон и справедливость. 

Защита Отечества. Долг и обязанность. Регулярная армия. Военная служба. Важность под-

готовки к исполнению воинского долга. Международно-правовая защита жертв войны. 

Дисциплина – необходимое условие существования общества и человека. Общеобязатель-

ная и специальная дисциплина. Дисциплина, воля, самовоспитание. Ответственность за 

нарушение законов. Знать закон смолоду. Законопослушный человек. Противозаконное по-

ведение. Преступления и проступки. Ответственность несовершеннолетних. 

Защита правопорядка. Правоохранительные органы на страже закона. Судебные органы. 

Полиция. Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения органов государственной власти и 

граждан. 

Практикум по теме «Регулирование поведения людей в обществе». 

Тема 2. Человек в экономических отношениях 

Экономика и ее роль в жизни общества. Натуральное и товарное хозяйство. Основные 

участники экономики – потребители, производители. 

Высококвалифицированный и малоквалифицированный труд. Слагаемые профессиональ-

ного успеха. Заработная плата и стимулирование труда. Взаимосвязь количества и качества 

труда. Производство, производительность труда. Факторы, влияющие на производитель-

ность труда. Роль разделения труда в развитии производства. Издержки производства. Что 

и как производить. Выручка и прибыль производителя. 

Виды бизнеса. Роль предпринимательства в развитии экономики. Формы бизнеса. Условия 

успеха в предпринимательской деятельности. 

Обмен. Товар, стоимость, цена товара. Условия выгодного обмена. Торговля и ее формы. 

Реклама в современной экономике. 

Деньги. Исторические формы эквивалента стоимости. Основные виды денег. Функции де-

нег. 

Экономика современной семьи. Ресурсы семьи. Личное подсобное хозяйство. Семейный 

бюджет. Источники доходов семьи. Обязательные и произвольные расходы. Принципы ра-

ционального ведения домашнего хозяйства. Практикум по теме «Человек в экономических 

отношениях». 
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Тема 3. Человек и природа 

Человек – часть природы. Взаимодействие человека и природы. Проблема загрязнения 

окружающей среды. Цена безответственного отношения к природе. Главные правила эколо-

гической морали. Законы Российской Федерации, направленные на охрану окружающей 

среды. Участие граждан в природоохранительной деятельности. 

Практикум по теме «Человек и природа». 

8 класс 

Тема 1. Личность и общество 

Личность. Социализация индивида. Мировоззрение. Жизненные ценности и ориентиры. 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Основные сферы общественной жизни, их 

взаимосвязь. Общественные отношения. 

Социальные изменения и их формы. Развитие общества. Человечество в XXI веке, тенден-

ции развития, основные вызовы и угрозы. Глобальные проблемы современности. Практи-

кум по теме «Личность и общество». 

Тема 2. Сфера духовной культуры 

Сфера духовной культуры и ее особенности. Культура личности и общества. Тенденции 

развития духовной культуры в современной России. 

Мораль. Основные ценности и нормы морали. Гуманизм. Патриотизм и гражданственность. 

Добро и зло – главные понятия этики. Критерии морального поведения. Долг и совесть. 

Объективные обязанности и моральная ответственность. Долг общественный и долг мо-

ральный. Совесть – внутренний самоконтроль человека. Моральный выбор. Свобода и от-

ветственность. Моральные знания и практическое поведение. Критический анализ соб-

ственных помыслов и поступков. Значимость образования в условиях информационного 

общества. Основные элементы системы образования в РФ. Непрерывность образования. Са-

мообразование. Наука, ее значение в жизни современного общества. Нравственные прин-

ципы труда ученого. Возрастание роли научных исследований в современном мире. Рели-

гия как одна из форм культуры. Религиозные организации и объединения, их роль в жизни 

современного общества. Свобода совести. Практикум по теме «Сфера духовной культуры». 

Тема 4. Экономика 

Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и экономический выбор. Свободные и 

экономические блага. Альтернативная стоимость (цена выбора). 

Основные вопросы экономики: что, как и для кого производить. Функции экономической 

системы. Модели экономических систем. Собственность. Право собственности. Формы 

собственности. Защита прав собственности. Рынок. Рыночный механизм регулирования 

экономики. Спрос и предложение. Рыночное равновесие. Производство. Товары и услуги. 

Факторы производства. Разделение труда и специализация. Предпринимательство. Цели 

фирмы, ее основные организационно-правовые формы. Малое предпринимательство и фер-

мерское хозяйство. Роль государства в экономике. Экономические цели и 

функции государства. Государственный бюджет. Налоги, уплачиваемые гражданами. 

Распределение. Неравенство доходов. Перераспределение доходов. Экономические меры 

социальной поддержки населения. Потребление.  Семейное потребление. Страховые 

услуги,  представляемые  гражданам. Экономические основы защиты прав потребителя. 

Реальные и номинальные доходы. Инфляция. Банковские услуги, предоставляемые гражда-

нам. Формы сбережения граждан. Потребительский кредит. 

Безработица. Причины безработицы. Экономические и социальные последствия безрабо-

тицы. Роль государства в обеспечении занятости. Обмен. Мировое хозяйство. Международ-

ная торговля. Обменные курсы валют. Внешнеторговая политика. 

Практикум по теме «Экономика». 

9 класс 

Тема 1. Социальная сфера 
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Социальная структура общества. Социальная мобильность. Большие и малые социальные 

группы. 

Формальные и неформальные группы. Социальный конфликт, пути его разрешения. 

Социальный статус и социальная роль. Многообразие социальных ролей личности. Поло-

возрастные 

роли в современном обществе. Социальные роли подростка. Отношения между поколени-

ями. 

Этнические группы. Межнациональные отношения. Отношение к историческому про-

шлому, 

традициям, обычаям народа. Взаимодействие людей в многонациональном  и многоконфес-

сиональном обществе. Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма 

для человека и общества. Социальная значимость здорового образа жизни. Практикум по 

теме «Социальная сфера». 

Тема 2. Политика 

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления политики. 

Государство, его отличительные признаки. Государственный суверенитет. Внутренние и 

внешние функции государства. Формы государства. Политический режим. Демократия и 

тоталитаризм. Демократические ценности. Развитие демократии в современном мире. Пра-

вовое государство. Разделение властей. Условия становления правового государства в РФ. 

Гражданское общество. Местное самоуправление. Пути формирования гражданского обще-

ства в РФ. Участие граждан в политической жизни. Участие в выборах. Отличительные 

черты выборов в демократическом обществе. Референдум. Выборы в РФ. Опасность поли-

тического экстремизма. Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. 

Политические партии и движении в РФ. Участие партий в выборах. Средства массовой ин-

формации. Влияние СМИ на политическую жизнь общества. Роль СМИ в предвыборной 

борьбе. 

Практикум по теме «Политика». 

10 класс. 

Тема 1. Право 

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Понятие нормы права. Нор-

матно-правовой акт. Виды нормативных актов. Система законодательства. Понятие право-

отношения. Виды правоотношений. Субъекты права. Особенности правового статуса несо-

вершеннолетних. Понятие правонарушение. Признаки и виды правонарушений. Понятие и 

виды юридической ответственности. Презумпция невиновности. Правоохранительные ор-

ганы. Судебная система РФ. Адвокатура. Нотариат. Конституция – основной закон РФ. 

Основы конституционного строя РФ. Федеративное устройство. Органы государственной 

власти в РФ. Взаимоотношения органов государственной власти в РФ. Взаимоотношения 

органов государственной власти и граждан. Понятие прав, свобод, обязанностей. Всеобщая 

декларация прав человека – идеал права. Взаимодействие международных документов по 

правам человека на утверждение прав и свобод человека и гражданина РФ. Права и сво-

боды человека и гражданина в РФ, их гарантии. Конституционные обязанности гражда-

нина. Права ребенка и их защита. Механизмы реализации и защиты прав человека и 

гражданина РФ. Гражданские правоотношения. Право собственности. Основные виды 

гражданско-правовых договоров. Права потребителей. Трудовые правоотношения. Право 

на труд. Правовой статус несовершеннолетнего работника. Трудоустройство несовершен-

нолетних. 

Семейные правоотношения. Порядок и условия заключения брака. Права и обязанности ро-

дителей и детей. Административные правоотношения. Административное правонарушение. 
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Виды административных наказаний. Основные понятия и институты уголовного права. По-

нятие преступления. Пределы допустимой самообороны. Уголовная ответственность несо-

вершеннолетних. Социальные права. Жилищные правоотношения. 

Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. Право на жизнь в усло-

виях вооруженных конфликтов. Защита гражданского населения в период вооруженных 

конфликтов. Правовое регулирование отношений в сфере образования. Практикум по теме 

«Право». 

 

Тематическое планирование 

6 класс     

№ 

п/п 

Раздел Количество часов 

1.  Вводный урок 1ч. 

2.  Глава 1. Человек в социальном измерении  - 12ч 

3.  Глава 2. Человек среди людей  10ч 

4.  Глава 3. Нравственные основы жизни  8 ч. 

5.  Заключение 2 ч 

6.  Резерв 2 ч 

 Всего: 35ч 
 

7 класс   

№ 

п/п 

Раздел Количество часов 

1.  Вводный урок 1ч 

2.  Регулирование поведения людей в обществе  11 ч 

3.  Человек в экономических отношениях  13 ч 

4.  Человек и природа  5 ч 

5.  Заключительные уроки 2ч 

6.  Резерв  3ч 

 Всего: 35ч 

 
8 класс 

№ 

п/п 

Раздел Количество часов 

1.  Вводный урок 2ч 

2.  Личность и общество 7ч 

3.  Сфера духовной культуры 9 ч 

4.  Экономика 15 ч 

5.  Заключительный урок 1 

6.  Резерв 1 

 Всего: 35ч 

 

9 класс 

№ 

п/п 

Раздел Количество часов 

1.  Вводный урок 2ч 
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2.  Экономика 5ч 

3.  Социальная сфера 8 ч 

4.  Политика 18ч 

5.  Заключительный урок 1 

6.  Резерв 1 

 Всего: 35ч 

 

10 класс 

№ 

п/п 

Раздел Количество часов 

1.  Вводный урок 1ч 

2.  Право 32ч. 

3.  Заключительный урок 2ч 

 Всего: 35ч 

 

Темы проектов (возможен стенд, плакат, компьютерная презентация, учебное посо-

бие, справочник, аннотированная подборка материалов прессы и т. п .) 

1. Социальный портрет моего сверстника 

2. Знай свои права (пособие для подростка) 

3. Защита правопорядка 

4. Молодой человек на рынке труда (Как найти достойную работу?) 

5. Бизнес (иллюстрированный словарь) 

6. Как работает современный рынок 

7. Здоровый образ жизни 

8. Советы самому себе: как улучшить свою учебную деятельность 

9. Мой город — город для всех 

10. Защита прав детей, оставшихся без попечения родителей 

11. Образовательная карта моего города (Куда пойти учиться?) 

12. Человек долга — кто он, каков он? 

13. Свободное время школьника. 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

Учебники: 

Обществознание. 6 класс. Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Горецкая Н.И. и др. АО 

"Издательство "Просвещение", М., 2020 

Обществознание. 7 класс. Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф., Горецкая Н.И. и др. АО 

"Издательство "Просвещение", М., 2020 

Обществознание. 8 класс. Боголюбов Л.Н., 

Лазебникова А.Ю., Горецкая Н.И. и др. АО "Издательство "Просвещение", М., 200 

Обществознание. 9 класс. Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю., Матвеев А.И. и др. АО 

"Издательство "Просвещение", М., 2020 

Поурочные разработки. 

Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф., Лискова Т. Е. и др. Обществознание. Поурочные 

разработки. 6 класс,М., Просвещение 

Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. и др. Обществознание. Поурочные разра-

ботки. 7 класс, М., Просвещение 

Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. и др. Обществознание. Поурочные разра-

ботки. 8 класс. М., Просвещение 
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Боголюбов Л. Н., Жильцова Е. И., Кинкулькин А. Т. и др. Обществознание. Поурочные раз-

работки. 9 класс, М., Просвещение 

Литература для учителя обществознания (основная школа) 

Безбородов А. Б. Обществознание: учеб. / А. Б. Безбородов, М. Б. Буланова, В. Д. Губин. — 

М., 2008. 

Морозова С. А. Обществознание: учеб.-метод. пособие /С. А. Морозова. — СПб., 2001. 

Каверин  Б.  И. Обществознание / Б. И. Каверин, П. И. Чижик. — М., 2007. 

Обществознание: пособие для поступающих в вузы / под ред. В. В. Барабанова. — СПб., 

2001. 

Тишков В. А. Российский народ: кн. для учителя / В. А. Тишков. — М., 2010. 

Кравченко А. И. Социология и политология: учеб. пособие для студентов средних проф. 

учеб. заведений / А. И. Кравченко. — М., 2000. 

Философия: учеб. / под ред. О. А. Митрошенкова. — М., 2002. 

Философия: учеб. / под ред. В. Д. Губина, Т. Ю. Сидориной. — М., 2004. 

Балашов Л. Е. Практическая философия / Л. Е. Балашов. — М., 2001. 

Андреева Г. М. Социальная психология: учеб. для вузов /Г. М. Андреева. — М., 2004. 

Майерс Д. Социальная психология / Д. Майерс. — СПб.,2005. 

Григорович Л. А. Педагогика и психология: учеб. пособие /Л. А. Григорович, Т. Д. Марцин-

ковская. — М., 2003. 

Сухов А. Н. Социальная психология: учеб. пособие для студентов вузов / А. Н. Сухов [и др.]; 

под ред. А. Н. Сухова, А. А. Деркача. — М., 2001. 

Исаев Б. А. Социология в схемах и комментариях: учеб.  пособие / Б. А. Исаев. — СПб., 2008. 

Кравченко А. И. Основы социологии: учеб. пособие для студентов средних спец. учеб. заве-

дений / А. И. Кравченко. — М., 2004. 

Кравченко А. И. Социология в вопросах и ответах /А. И. Кравченко. — М., 2008. 

Латышева В. В. Основы социологии: учеб. для ссузов /В. В. Латышева. — М., 2004. 

Миголатьев А. А. Курс политологии: учеб. / А. А. Миголатьев, В. В. Огнева. — М., 2005. 

Политология: учеб. / под ред. В. А. Ачкасова, В. А. Гуторова. — М., 2005. 

Смирнов Г. Н. Политология: учеб. / Г. Н. Смирнов [и др.]. — М., 2008. 

Липсиц И. В. Экономика: учеб. для вузов. / М. В. Липсиц. — М., 2007. 

Михайлушкин А. Н. Основы экономики: учеб. для ссузов /А. Н. Михайлушкин. — М., 2003. 

Носова С. С. Основы экономики: учеб. для студентов образоват. учреждений среднего проф. 

образования /С. С. Носова. — М., 2002. 

Экономика для колледжей: базовый курс. — Ростов н/Д,2005. 

Румянцева Е. Е. Новая экономическая энциклопедия /Е. Е. Румянцева. — М., 2005. 

Цифровые образовательные ресурсы 

http://www.rsnet.ru — Официальная Россия (сервер органов государственной власти Россий-

ской Федерации). 

http://president.kremlin.ru — Президент Российской Федерации. 

http://www.rsnet.ru — Судебная власть Российской Федерации. 

http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf — Собрание законодательства Российской Федера-

ции. 

http://socionet.ru — Соционет: информационное пространство по общественным наукам. 

http://www.ifap.ru — Программа ЮНЕСКО «Информация для всех» в России. 
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http://www.gks.ru — Федеральная служба государственной статистики: базы данных, стати-

стическая информация. 

http://www.alleng.ru/edu/social2.htm  —  Образовательные ресурсы Интернета — общество-

знание. 

http://subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social — Обществознание в школе (ди-

станционное обучение). 

http://lenta.ru — актуальные новости общественной жизни. 

http://www.fom.ru — Фонд общественного мнения (социологические исследования). 

http://ecsocman.edu.ru — Экономика. Социология. Менеджмент. Федеральный образователь-

ный портал. 

http://www.ug.ru/ug_pril/gv_index.html — Граждановедение. Приложение к «Учительской га-

зете». 

http://50.economicus.ru — 50 лекций по микроэкономике. 

http://gallery.economicus.ru — Галерея экономистов. 

http://be.economicus.ru — Основы экономики. Вводный курс. 

http://www.cebe.sib.ru — Центр экономического и бизнесобразования: в помощь учителю. 

http://www.mba-start.ru — Бизнес-образование без границ. 

http://www.businessvoc.ru — Бизнес-словарь. 

http://www.hro.org — Права человека в России. 

http://www.uznay-prezidenta.ru — Президент России — гражданам школьного возраста. 

http://www.mshr-ngo.ru — Московская школа прав человека. 

http://www.ombudsman.gov.ru — Уполномоченный по правам человека в Российской Феде-

рации: официальный сайт. 

http://pedagog-club.narod.ru/declaration2001.htm — Декларация прав школьника. 

http://school-sector.relarn.ru/prava — Права и дети в Интернете. 

http://www.chelt.ru — журнал «Человек и труд». 

http://orags.narod.ru/manuals/Pfil_Nik/23.htm — Духовная жизнь общества. 

http://www.countries.ru/library.htm — Библиотека по культурологии. 

http://www.russianculture.ru — Культура России. 

http://www.ecolife.ru/index.shtml — Экология и жизнь. Международный экологический пор-

тал. 

http://www.ecosystema.ru — Экологический центр «Экосистема». 

http://www.priroda.ru — Национальный портал «Природа России». 

http://www.fw.ru — Фонд «Мир семьи» (демография, семейная политика). 

http://www.glossary.ru — Глоссарий по социальным наукам. 

http://ihtik.lib.ru/encycl/index.html — Энциклопедии, словари, справочники. 

Обществознание: 8—11 классы. Программное средство учебного назначения на основе 

мультимедиа. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета: 

• относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях обще-

ственной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

• знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять явле-

ния социальной действительности с опорой на эти понятия; 
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•знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения стар-

шими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

• умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных источни-

ках; адекватно её воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и 

понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, си-

стематизировать, конкретизировать) имеющиеся данные, соотносить их с собственными 

знаниями; давать оценку общественным явлениям с позиций одобряемых в современном рос-

сийском обществе социальных ценностей; 

• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в моти-

вационной 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 руковод-

ствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и граждан-

ственность; 

• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, основных 

требований трудовой этики в современном обществе, правовых норм, регулирующих трудо-

вую деятельность несовершеннолетних; 

• понимание значения трудовой деятельности для личности  и для общества; 

• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими спо-

собами 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 исполь-

зовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки необходимой 

социальной информации; 

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осо-

знанно 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 равнопра-

вия 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. 
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2.2.2.6. География 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по географии разработана для обучающихся 5-10 классов обще-

образовательного учреждения на основе Программы для общеобразовательных учрежде-

ний. География. 5-9 классы: рабочая программа к линии УМК под ред. О.А. Климановой, 

А.И. Алексеева. Автор-составитель Э.В. Ким.  – М.: Дрофа, 2017 – 90, (2) с., с учётом Фе-

дерального компонента государственного стандарта основного общего образования и соот-

ветствует учебному плану образовательного учреждения.  

Данная программа соответствует требованиям Федерального государственного образова-

тельного стандарта основного общего образования и примерной программой основного общего 

образования по биологии и представляет его развернутый вариант с кратким раскрытием разде-

лов и предметных тем, включая рекомендуемый перечень практических работ. 

Учитывая особенности усвоения учебного материала обучающихся с нарушением 

слуха, преподавание осуществляется с использованием индивидуально-дифференцирован-

ного подхода обучения, коррекционного-развивающего обучения, направленных на коррек-

цию личности, позволяющих обучающимся достигать положительной динамики учебных 

достижений. 

Общая характеристика курса географии 

Современная география обладает естественнонаучным и социально-экономическим 

содержанием, комплексным, социальным, гуманистическим и другими подходами, поэтому 

лучше других наук подготовлена к разработке научных основ стратегии сохранения жизнен-

ной среды человечества, стратегии социального совершенствования для устойчивого разви-

тия общества, экономики и окружающей среды. 

Школьная география, формируя систему знаний о природных, социально-экономиче-

ских, техногенных процессах и явлениях, готовит учащихся к практическому применению 

комплекса географических, геоэкологических, экономических и социальных знаний и уме-

ний в сфере общественно-географической деятельности. 

Целями изучения дисциплины являются: 

- формирование знаний законов и закономерностей пространственно-временной орга-

низации географической оболочки и ее объектов разного масштаба (от материков до мелких 

ПТК), географических основ охраны природы и рационального природопользования; 

- формирование комплексного мышления и целостного восприятия территории, зна-

ний и понимания географических закономерностей, понимания насущных проблем взаимо-

действия человека и природной среды; подготовка учащихся к решению многих проблем: 

политических, экономических, социальных, экологических; 

- знакомство с основными факторами, принципами и направлениями формирования 

новой территориальной структуры российского общества, с путями перехода России к устой-

чивому развитию; 

- развитие ассоциативного мышления путем формирования географического образа 

мира, его крупных частей (материков и стран), своей страны и «малой родины». 

 

Основные задачи: 

- формирование географической картины мира и общей культуры; 

- формирование географического (пространственно-временного) мышления, геогра-

фического видения глобальных и локальных проблем, деятельно-ценностного отношения к 

окружающей среде; 

- осознание единства природы, хозяйства и населения — идеологии выживания чело-

вечества в единой социоприродной среде, решения проблем экологической безопасности и 

устойчивого развития природы и общества; 
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- воспитание любви к своему краю, своей стране, уважения к другим народам и куль-

турам. 

 

В рамках освоения данной дисциплины происходит реализация основных компонен-

тов общего образования: 

Социально-личностные компоненты: 

- подготовка учащихся быть адекватными окружающей географической действитель-

ности и соответственно формирование личностной ценностно-поведенческой линии школь-

ника-гражданина в сфере жизнедеятельности; 

- формирование интереса не только к географическому, но и к «очеловеченному»— 

индустриальному, историческому, культурологическому пространству; 

- выработка у учащихся геоэкологически оправданного поведения в повседневной 

жизни и формирование нравственно-ценностного отношения к окружающей среде в своей 

местности, регионе, стране и подготовка к решению разных социально ориентированных за-

дач; 

- формирование эмоционально-ценностного отношения учащихся к миру, к природе, 

к деятельности способствует более эффективному усвоению других элементов содержания 

образования, развивает социально-ответственное поведение в природе и обществе, помогает 

адаптации к условиям проживания на определенной территории и стимулирует социальную 

активность человека; 

- развитие пространственного, средового и геоэкологического мышления в масштабах 

своего региона, страны и мира в целом и представления о современной географической кар-

тине мира как части общей научной картины мира; 

- осознание пространственно-временного единства и взаимосвязи развития в геогра-

фической действительности природных, социально-экономических, техногенных процессов 

и объектов; 

- понимание того, что судьбы человечества, народов и среды их обитания едины; 

- знание каждым человеком закономерностей развития географической оболочки и 

совершенствование комплексного, географического мышления и экологически грамотного 

поведения — важных элементов общей культуры человека; 

- формирование экономической образованности, умения анализировать ситуацию на 

рынке труда и предпринимательской деятельности; 

- освоение начальных подходов к прогнозированию, оценке, моделированию и проек-

тированию природной, хозяйственной и экологической ситуации и проблем в конкретных 

регионах; 

Общекультурные компоненты: 

- формирование умений и навыков пользования разнообразными источниками информации, 

наблюдения на местности, решения доступных географических проблем; умелого примене-

ния знаний и навыков в субъектно-объектной практической деятельности, в том числе при-

родопользовании с учетом хозяйственной целесообразности и экологических требований в 

конкретном географическом пространстве, что помогает оценить местные проблемы на 

фоне и с учетом развития страны и мира, выбрать верную политическую, экономическую и 

экологическую ориентацию. Например, понимание проблем окружающей среды и знание 

сущности неблагоприятных и опасных явлений для цели личной безопасности и общества, 

для информирования населения об экологических проблемах. Именно знания и умения, 

приобретенные в школе, становятся базой развития географической компетентности пред-

ставителей и руководителей исполнительной власти, принимающих решения о ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, о ресурсопользовании. 
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Место курса в базисном учебном плане 

География в основной школе изучается с 5 по 9 класс. На изучение географии отво-

дится в 5 и 6 классах по 35 ч (1 ч в неделю), в 7, 8 и 9 классах по 70 ч (2 ч в неделю), в 10 

классе 68 ч (2 ч в неделю). 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета, курса 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

- ставить учебную задачу под руководством учителя; 

- планировать свою деятельность под руководством учителя; 

- работать в соответствии с поставленной учебной задачей; 

- работать в соответствии с предложенным планом; 

- выделять главное, существенные признаки понятий; 

- участвовать в совместной деятельности; 

- высказывать суждения, подтверждая их фактами; 

- искать и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, словарях; 

- составлять описания объектов; 

- составлять простой и сложный план; 

- работать с текстом и нетекстовыми компонентами: 

- сравнивать полученные результаты с ожидаемыми результатами; 

- оценивать работу одноклассников; 

- выявлять причинно-следственные связи; 

- анализировать связи соподчинения и зависимости между компонентами объекта; 

- составлять вопросы к текстам, логическую цепочку по тексту, таблицы, схемы по 

содержанию текста. 

ЛИЧНОСТНЫЕ результаты обучения 

Учащийся должен обладать: 

- ответственным отношением к учебе; 

- опытом участия в социально значимом труде;  

- челостным мировоззрением; 

- осознанным, уважительным и доброжелательным отношением к другому человеку, 

его мнению; 

- коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстниками в 

процессе образовательной, общественно полезной, творческой деятельности; 

- основами экологической культуры. 

ПРЕДМЕТНЫЕ результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

Раздел I: 

- объяснять значение понятий: «Солнечная система», «планета», «глобус», «градусная 

сеть», «параллели», «экватор», «тропики», «полярные круги», «меридианы»; 

- приводить примеры географических следствий движения Земли; 

- определять (измерять) направления, расстояния по глобусу; 

- называть (показывать) элементы градусной сети, географические полюса, объяснять 

их особенности. 

Раздел II:  

- объяснять значение понятий: «путь изваряг в греки», «Великий шелковый путь», 

«Старый Свет», «Новый Свет», «поморы»; 

- находить и называть сходство и различия в изображении элементов градусной сети 

на глобусе и карте; 
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- читать план местности и карту; 

- производить простейшую съемку местности; 

- работать с компасом, картой; 

- классифицировать карты по назначению, масштабу и охвату территории; 

- ориентироваться на местности при помощи компаса, карты и местных предметов; 

- называть основные способы изучения Земли в прошлом и в настоящее время и 

наиболее выдающиеся результаты географических открытий и путешествий; 

- показывать по карте маршруты путешествий разного времени и периодов; 

- приводить примеры собственных путешествий, иллюстрировать их. 

Раздел III: 

- объяснять значение понятий: «литосфера», «горные породы», «полезные ископае-

мые», «рельеф», «горы», «равнины», «мировой круговорот», «океан», «море», «заливы», 

«проливы», «гидросфера», «речная система» (и ее части), «озера», «болота», «подзем-

ные воды», «ледники», «атмосфера», «атмосферный воздух», «погода», «воздушная масса», 

«метеорология», «синоптическая карта», «биосфера», «биологический круговорот»; 

- называть и показывать по карте основные географические объекты; 

- обозначать на контурной карте географические объекты; 

- называть методы изучения земных недр и Мирового океана; 

- приводить примеры основных форм рельефа суши и дна океана; 

- объяснять особенности строения рельефа суши и дна Мирового океана; 

- измерять (определять) температуру воздуха, атмосферное давление, направление 

ветра, облачность, амплитуду температур, среднюю температуру воздуха за сутки, месяц с 

использованием различных источников информации; 

- описывать погоду своей местности; 

- вести простейшие наблюдения элементов погоды; 

- вести полевой дневник. 

 

Содержание курса 

ГЕОГРАФИЯ. ЗЕМЛЕВЕДЕНИЕ 

Раздел I. Как устроен наш мир. 

Тема 1. Земля во Вселенной 

Представления об устройстве мира. Как менялись представления об устройстве мира? 

Как задолго до первого космического полета ученые установили, что Земля вращается вокруг 

Солнца? Как устроен наш мир? 

Звезды и галактики. Что такое звезда? Как определяли расстояние до звезд? Какие бы-

вают звезды? Сколько всего существует звезд? 

Солнечная система. Какие две группы планет выделяют ученые? Стоит ли землянам бо-

ятся астероидов и комет? Как возникла Солнечная система? Почему Земля – обитаемая пла-

нета? Как человек исследует Солнечную систему? 

Луна – спутник Земли. Похожа ли Луна на Землю? Почему вид луны на небе меняется? 

Как луна влияет на Землю? 

Земля – планета Солнечной системы. Почему на Земле происходит смена дня и ночи? 

Как связаны продолжительность светового дня и смена времен года? 

 Тема 2. Облик Земли 

Облик земного шара. Как распределены по земному шару вода и суша? Сколько на Земле 

материков и океанов? Чем остров отличается от полуострова? 

Форма и размеры Земли. Глобус – модель Земли. Как изменялись представления людей 

о форме Земли? Кто впервые измерил Землю?  Что такое глобус? 

Параллели и меридианы. Градусная сеть. Зачем на глобус нанесены параллели и мери-

дианы? Чем примечательны некоторые параллели и меридианы Земли? 
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Урок-практикум №1. Глобус как источник географической информации. Что изобра-

жено на глобусе? Как определить по глобусу расстояния? Как определить по глобусу направ-

ления? 

 

Раздел II. Развитие географических знаний о земной поверхности 

Тема 3. Изображение земли 

Способы изображения земной поверхности. Как показать на листе бумаги большие 

участки земной поверхности?  

История географической карты. Как появились и какими были первые карты? Как из-

менялись карты на протяжении истории человечества? Как делают карты на компьютере? 

Тема 4. История открытия и освоения земли 

Географические открытия древности. Какие географические представления были у 

древних народов? Куда путешествовали древние народы? Как звали самых известных гео-

графов древности? 

Географические открытия Средневековья. Как дошли до нас сведения о первых путе-

шествиях? Кто из европейцев составил первое описание Востока?  

Великие географические открытия. Почему наступила эпоха Великих географических 

открытий? Как был открыт путь в Индию? Как вновь была открыта Америка? Кто первым 

обогнул земной шар? 

В поисках Южной Земли. Как была открыта Австралия? Как была открыта Антарктида 

и достигнут Южный полюс? Как начиналось изучение арктических широт? 

Исследования Океана и внутренних частей материков. Как были открыты северные 

территории самого крупного материка Земли? Кто исследовал внутренние пространства дру-

гих материков? Как люди стали изучать глубины Мирового океана? 

Урок-практикум №2. Записки путешественников и литературные произведения – ис-

точники географической информации. 

Раздел III. Как устроена наша планета  

Тема 5. Литосфера  

Внутреннее строение Земли. Каково внутреннее устройство нашей планеты? 

Горные породы и их значение для человека. Как образуются магматические горные по-

роды? Что происходит с горными породами на поверхности Земли? Как преобразуются гор-

ные породы, попадая в недра Земли? 

Рельеф и его значение для человека. Как образуется рельеф Земли? Какое значение имеет 

рельеф для человека? 

Урок-практикум №3. Работа с коллекцией горных пород и минералов. Как различаются 

минералы? Как различаются горные породы? Как и где используют горные породы и мине-

ралы? 

Основные формы рельефа Земли. Каковы основные формы рельефа суши? Как происхо-

дит переход от материка к Океану? Какие формы рельефа есть на океанском дне? 

Тема 6. Гидросфера  

Мировой круговорот воды. Почему на Земле не истощаются запасы пресной воды? По-

чему существует круговорот воды? 

Мировой океан и его части. Какие бывают  моря? Что такое заливы и проливы? 

Гидросфера — кровеносная система Земли. Какую роль в природе и жизни человека 

играют реки? Какую роль в природе и жизни человека играют озера? Какую роль в природе 

и жизни человека играют подземные воды и болота? Какую роль в природе и жизни человека 

играют ледники? 

 

Тема 7. Атмосфера  
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Атмосфера Земли и ее значение для человека. Чем мы дышим? Как изменяются свойства 

воздуха с высотой? Различаются ли свойства воздуха в разных районах земного шара? 

Погода. Что такое погода? Почему погода такая разная? Что такое метеорология и как 

составляются прогнозы погоды? 

Урок-практикум №4. Знакомство с метеорологическими приборами и наблюдение за 

погодой. С помощью каких приборов измеряют значения разных элементов погоды? 

Тема 8. Биосфера  

Биосфера — живая оболочка Земли. Когда и как на планете Земля возникла жизнь? Как 

связаны все живые организмы? Как живые организмы изменяют нашу планету? 

Что такое биосфера? 

Урок-практикум №5. Экскурсия в природу. Что такое экскурсия? Что такое фенологиче-

ские наблюдения? Зачем собирают гербарий? Как провести гидрологические наблюдения? 

Что является итогом экскурсии? 

Тема 9. Природа и человек  

Воздействие человека на природу Земли. Что человек берет из природы? Почему так 

опасно загрязнение природы? Каковы масштабы воздействия человека на природу? 

Почему надо беречь и охранять природу? Как должны строиться взаимоотношения чело-

века и природы? 

Раздел IV. Земля во Вселенной. 

Вращение Земли и его следствия. Когда начинается лето? Что такое тропики и полярные 

круги? 

Географические координаты. Для чего нужны географические координаты? Что такое 

географическая широта и географическая долгота? 

Урок-практикум. Определение географических координат точки по глобусу. Как опре-

делить географические координаты объекта, лежащего на пересечении линий градусной 

сети? Как, зная географические координаты, найти объект на глобусе? 

Раздел V. Путешествия и их географическое отражение 

План местности. Умеете ли вы путешествовать? Как сделать ваши путевые впечатления 

интересными и полезными для всех остальных? Как можно изобразить земную поверхность? 

По каким правилам строятся план местности? Как на планах может обозначаться масштаб? 

Как на планах обозначаются окружающие нас объекты? 

Ориентирование по плану и на местности. Как пользоваться компасом? Как опреде-

лить по плану свое местонахождение? Как читать план местности? 

 Урок-практикум. Составление плана местности. Полярная съемка местности. Марш-

рутная съемка местности.  

Многообразие карт. Какими бывают карты? Какие части земного шара могут быть пока-

заны на карте? Как различаются карты по масштабу? 

Урок-практикум. Работа с картой. Как, зная географические координаты, найти точку 

на карте? Как описать местоположение объекта на карте? 

Раздел VI. Природа Земли. 

Тема 10. Планета воды.  

Свойства вод Мирового океана. Почему вода в Мировом океане соленая? Какова темпе-

ратура океанской воды? 

Движение вод в Мировом океане. Как в Мировом океане образуются волны? Чем отли-

чаются течения от окружающих вод? Как узнали о существовании океанических течений? 

Как океанические течения влияют на природу приморских районов материков? 

Тема II. Внутреннее строение Земли. 

Движение литосферных плит. Какие силы управляют перемещением материков? 

Землетрясения: причины и последствия. Что происходит во время землетрясения? Ка-

кой силы может быть землетрясение? Можно ли предсказать землетрясение? 
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Вулканы. Что такое вулкан? Что происходит в результате извержения вулкана? Может ли 

человек использовать вулканы? Что такое гейзеры? 

Тема 12. Рельеф суши. 

Изображение рельефа на планах местности и географических картах. Что такое от-

носительная и абсолютная высота? Как изображают рельеф на плане местности? Как поль-

зоваться шкалой высот и глубин? Что такое профиль местности? 

Горы.  Как устроены горные области? Какие бывают горы? Как горы рождаются и разви-

ваются? Как возникают пещеры? Какие стихийные процессы  происходят в горах? 

Равнины. Как различаются равнины по высоте? Как рождаются равнины? Как текучая 

вода изменяет облик равнин? Какие формы рельефа создает,  на равнинах ветер? 

Тема 13. Атмосфера и климаты Земли. 

Температура воздуха. Почему температура воздуха с высотой понижается? Как темпера-

тура воздуха меняется в течение суток? Как в России температура воздуха меняется в течение 

года? Везде ли на земном шаре бывают зима и лето? 

Атмосферное давление. Ветер. Какое бывает атмосферное давление? Что такое ветер? 

Облака и атмосферные осадки. Откуда берется дождь? Какие бывают атмосферные 

осадки? 

Погода и климат. Чем погода отличается от климата? Как распределены по земному шару 

пояса атмосферного давления? Как перемещаются воздушные массы в атмосфере Земли? 

Сколько на Земле климатических поясов? Какие еще причины влияют на климат? Как на 

климат влияет распределение суши и моря? 

Урок-практикум. Работа с климатическими картами. Работа с картами температуры 

воздуха. Работа с картой «Среднегодовое количество осадков». Определение направления 

господствующих ветров. 

Урок-практикум. Наблюдения за погодой. Как определить направление ветра? Как пра-

вильно измерить температуру воздуха? Как определить среднюю температуру воздуха за 

сутки? Как определить облачность? Как определить атмосферное давление? 

Тема 14. Гидросфера – кровеносная система Земли.  

Реки в природе и на географических картах. Откуда в реку поступает вода? Когда воды 

в реке больше всего? Как меняется река от истока к устью? Как влияют на характер реки 

горные породы, слагающие ее русло? Что происходит, когда река встречается с морем? 

Озера. Какие бывают озера? Что такое сточное озеро? 

Подземные воды. Болота. Ледники. Как добыть воду из-под земли? Как связаны подзем-

ные воды и болота? Чем различаются горные и покровные ледники? Как на ледники влияют 

изменения климата? 

Раздел VII Географическая оболочка – среда жизни.  

Тема 15. Живая планета. 

Закономерности распространения живых организмов на Земле. Отчего зависит расти-

тельность? Какие типы растительного покрова есть на земном шаре? От каких условий зави-

сит распространение животных?  

Почва как особое природное тело. Чем отличается почва от горной породы? Какие бы-

вают почвы? Почему человек должен охранять почву? 

Тема 16. Географическая оболочка и ее закономерности.  

Понятие о географической оболочке. Как связаны между собой оболочки Земли? Что 

такое географическая оболочка? Какие свойства имеет географическая оболочка? 

Природные комплексы как части географической оболочки. Из чего состоит географи-

ческая оболочка? Какие природные комплексы размещены на равнинах Земли? Что влияет 

на размещение природных комплексов в горах? 

Природные зоны Земли. Чем различаются природные зоны? Какие природные зоны су-

ществуют в жарких и влажных районах Земли? Где растет самый лучший виноград? Какие 
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природные зоны есть в умеренных широтах? Какие природные зоны есть в полярных районах 

нашей планеты? 

Стихийные бедствия и человек. Какие бывают стихийные бедствия? Когда стихийные 

бедствия особенно опасны? Как человек защищается от стихийных бедствий? 

 

ГЕОГРАФИЯ. СТРАНОВЕДЕНИЕ. 

Введение. 

География в современном мире. Какой вклад в изучение нашей планеты вносит геогра-

фия? Чем занимается страноведение? 

Материки, части света и страны. В чем разница между материком и частью света? На 

какой карте можно увидеть сразу все страны мира? 

Разнообразие стран современного мира. Как страны различаются по географическому 

положению и размерам? Как страны различаются по форме государственного правления? 

Каково государственное устройство разных стран мира? 

Урок-практикум. Источники страноведческой информации.  Как можно использовать 

справочную литературу для получения страноведческой информации? Чем полезны для 

страноведа описания путешественников и литературные произведения? Как могут помочь 

при составлении страноведческого описания фотографии, космические снимки и рисунки? 

Урок-практикум (продолжение). Карта - один из основных источников страноведче-

ской информации. Как охарактеризовать по карте географическое положение, природу, 

население и хозяйство территории? О чем могут рассказать географические названия? 

Раздел I. Земля – планета людей. 

Тема 1. Население мира. 

Расселение человека по земному шару. Как люди заселяли землю? Где появились древние 

государства? Откуда и куда мигрировали люди на протяжении нашей эры? 

Численность и размещение населения мира. Сколько человек живет на Земле? 

Насколько быстро растет население нашей планеты? Как население распределено по Земле? 

Что мешает человеку заселить всю планету? 

Народы мира. Что такое народ? По каким признакам различаются народы мира? Что та-

кое языковые семьи? Какие религии исповедуют разные народы? 

Городское и сельское население. Крупнейшие города мира. Как живут люди в городе и 

сельской местности? Что такое урбанизация? Есть ли в облике городов общие черты? Какие 

проблемы испытывают жители городов? 

Тема 2. Хозяйственная деятельность людей. 

Возникновение и развитие хозяйства. Как Робинзон Крузо сумел выжить на необитае-

мом острове? Какими видами хозяйственной деятельности занимался Робинзон? 

Современное хозяйство мира. Что такое промышленность? Каким бывает сельское хо-

зяйство? Какие предприятия образуют третичный сектор экономики? Как связаны эконо-

мики разных стран? 

Раздел II. Океаны, материки и страны мира. 

Тема 3. Океаны. 

Мировой океан и его значение для человечества. Как люди изучали Мировой океан? Ка-

ково значение Мирового океана для Земли? Как распределена жизнь в Мировом океане? Как 

человек воздействует на океан?  

Атлантический океан – самый молодой и освоенный. Каковы особенности географиче-

ского положения и природы Атлантического океана? Какие богатства Атлантического оке-

ана использует человек? 

Особенности природы и хозяйственного использования Индийского океана. Каковы 

особенности географического положения и природы Индийского океана? Как человек осва-

ивает Индийский океан? 
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Тихий океан – самый большой и глубокий. Чем знаменит самый большой океан планеты? 

Какие богатства океана использует человек?  

Северный Ледовитый океан - самый маленький и холодный. Чем Северный Ледовитый 

океан отличается от других океанов Земли? Как Северный Ледовитый океан используется 

человеком? 

Тема 4. Евразия. Общая характеристика.  

Урок-практикум. Евразия – самый большой материк Земли. Географическое положе-

ние. Почему изучение материков надо начинать с изучения их географического положения? 

Каковы особенности географического положения Евразии? 

Урок-практикум. Рельеф Евразии. Почему рельеф Евразии так разнообразен? 

Урок-практикум. Климат Евразии. Почему климат Евразии так разнообразен? Как об-

разуются переходные климатические пояса? Чем переходные климатические пояса отлича-

ются от основных поясов? Что такое климатограммы? Для чего они нужны? 

Урок-практикум. Внутренние воды и природные зоны Евразии. Как внутренние воды 

распределены по территории Евразии? Каковы особенности размещения почвенно-расти-

тельных зон? 

Тема 5. Европа. 

Северная Европа. Островные и полуостровные страны Северной Европы. Каковы особен-

ности этих стран? Каковы особенности населения и хозяйства этих стран? Как островное и 

полуостровное географическое положение сказалось на формировании природы и хозяйства 

стран региона? Какие опасные природные явления и почему отличают территорию Исландии 

от остальных стран региона? 

Средняя Европа. Британские острова (Великобритания и Ирландия). Где находятся Бри-

танские острова? Каковы особенности природы Британских островов? Как влияют воздуш-

ные массы и океанические течения на климат, и природные зоны страны? Чем характеризу-

ется население и экономика стран, расположенных на Британских островах? Каковы были 

основные отрасли хозяйства Великобритании в эпоху ее колониального величия и теперь? 

Каковы основные черты населения Британских островов? В че черты сходства и различия 

природы и хозяйства Ирландии и Великобритании? 

 Франция и страны Бенилюкса. Какие страны объединяют в экономический союз Бени-

люкса? Каковы особенности природы Франции? В чем различия основных  частей природы 

Франции? Как живут французы? Чем эта страна известна в мире? Какие сложности, связан-

ные с низменным положением своей территории, пришлось преодолеть жителям Нидерлан-

дов, чтобы освоить земли под сельское хозяйство? Что вы знаете о Бельгии? 

Германия и Альпийские страны. Какова природа Германии? Как увеличивается абсо-

лютная высота, и меняются природные комплексы страны при движении с севера на юг? В 

чем особенности природы и хозяйства северных приморских частей Германии? Каковы осо-

бенности населения и хозяйства страны в целом? Какие страны расположены в Альпах? В 

чем отличие природы и хозяйства Альпийских стран от остальных стран Европы? В какую 

геологическую эпоху образовались Альпы, и какие опасные природные явления наблюда-

ются в горах? В чем особенности хозяйства Альпийских стран? Какие отрасли хозяйства этих 

стран сформировались исторически и остаются важными и в наше время, а какие стали осо-

бенно активно развиваться во второй половине XX века? 

Польша, Чехия, Словакия, страны Балтии – страны Восточной Европы. Какую часть 

Европы и почему называют Восточной? Как меняется природа этой части света при движе-

нии с запада на восток по мере уменьшения влияния Атлантического океана? Как четвертич-

ные оледенения повлияли на облик природы стран Восточной Европы? Какие страны и по-

чему называют странами Балтии? В чем отличия и в чем сходства природы стран Балтии с 

природой Польши, Чехии и Словакии?  Кто живет в этих странах, какие отрасли хозяйства в 
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них развиты? Какова история отношений России со странами Балтии и странами Восточной 

Европы? 

Белоруссия, Украина, Молдавия. В чем особенности географического положения этих 

стран по сравнению с остальными странами Европы? Какая из них имеет выход к морю? 

Климат, какой страны  наиболее подходит для выращивания фруктов и винограда? Какие 

уникальные природные комплексы есть в этих странах? К какой языковой группе относятся 

жители этих стран? С какими языками схожи их языки? Какова история отношений России 

с этими странами? 

Южная Европа. Испания и Португалия  - страны на Пиренейском полуострове. Как 

различаются размеры и государственное устройство Испании и Португалии? Какими эти 

страны были раньше и где они имели колониальные владения? Как влияние близости Атлан-

тического океана сказывается на природе и хозяйстве Португалии? Почему Испанию назы-

вают «Африкой в миниатюре»? Какие культурные ценности в пределах этих стран состав-

ляют общемировое наследие? Есть ли в этих странах отрасли промышленности и сельского 

хозяйства общеевропейской значимости? 

Страны на Апеннинском полуострове. Какова природа Италии?  В какую геологиче-

скую эпоху образовались горы Италии, и какие опасные природные явления наблюдаются на 

территории страны?  Чем различия в размещении населения и отраслей хозяйства между се-

вером и югом Италии? Где находятся самые главные и мощные в промышленном отношении 

города страны? Какими архитектурными и культурными памятниками знаменита Италия? 

Дунайские и Балканские страны. Какие страны называют Дунайскими, а какие Балкан-

скими? В чем особенность географического положения Балканского полуострова? Чем ре-

льеф  Балканского полуострова отличается от других полуостровов? Какова природа Балкан-

ских и Дунайских стран? В чем особенности национального состава населения этих стран? 

Какие черты отрасли промышленности и сельского хозяйства характерны для стран региона? 

Россия – самая большая по площади страна мира. Какими особенностями характеризу-

ется географическое положение России? 

Природа, население и хозяйство России. Каковы главные особенности природы России? 

Какими богатствами одарила Россию природа? В чем особенность населения России? Как 

различаются географические районы России? 

Тема 6. Азия 

Закавказье. Где находятся страны Закавказья? Между какими частями света лежит ре-

гион? Каковы особенности природы этих стран? В чем плюсы и минусы географического 

положения каждой из стран Закавказья? Каковы особенности населения и хозяйства стран 

Закавказья? 

Юго-Западная Азия. Какие страны образуют Юго-Западную Азию и где они находятся? 

Какова природа этих стран? В каких климатических поясах лежат страны региона? Чем опре-

деляются сухость и высокие летние температуры в этих странах? Какие религии зародились 

на территории региона?  В чем особенность религиозного и этнического состава населения 

этих стран? Какие отрасли промышленности и сельского хозяйства развиты на Аравийском 

полуострове? 

Центральная Азия. Где находятся страны Центральной Азии? Как особенности геогра-

фического положения определяют территорию стран региона? Почему Центральную Азию 

называют «краем пустынь и гор»? каковы особенности жизни населения стран Центральной 

Азии? 

Восточная Азия. Китай и Монголия. Как по размеру территории и численности населе-

ния различаются Китай и Монголия? Что характерно для климатических условий зимнего 

сезона в Монголии? Горы, каких областей складчатости находятся на территории этих стран? 

Каковы особенности населения и хозяйства Китая и Монголии? 
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Япония и страны на Корейском полуострове.  Каковы особенности географического по-

ложения и природы Японии?  Как живут японцы? Каковы особенности природы и населения 

стран Корейского полуострова? 

Южная Азия. Где находятся страны Южной Азии? Какие страны относятся к этому ре-

гиону? В чем заключается разнообразие природы этих стран? Как в Южной Азии живут 

люди? 

Юго-Восточная Азия. Островные и полуостровные страны Юго-Восточной Азии? Ха-

рактерные особенности природы этой части Азии? Как в Юго-Восточной Азии живут люди? 

Какие природные зоны занимают большую часть стран региона, и какое воздействие на них 

оказал человек? 

Тема 7. Африка 

Общая характеристика Африки. Каковы особенности природы Африки, как они зависят 

от географического положения материка? Чем различаются страны Африки? 

Северная Африка. Где находятся страны Северной Африки? Что известно о прошлом этих 

стран? Какие природные районы можно выделить в Северной Африке? Чем различаются за-

нятия населения этих стран? 

Западная и Центральная Африка.  Каковы размеры этой части Африки? Чем отличается 

природа расположенных здесь стран? Какие народы проживают на территории Западной и 

Центральной Африки и чем они занимаются? 

Восточная Африка. Где находятся страны Восточной Африки? Какова природа этих 

стран? Кто населяет страны Восточной Африки? Чем интересен остров Мадагаскар? 

Южная Африка. Чем отличаются страны Южной Африки по географическому положе-

нию? Каковы особенности природы этих стран? Кто населяет Южную Африку? 

Тема 8. Америка – новый свет 

Северная Америка. Южная Америка. Общая характеристика. Каковы особенности 

географического положения и природы Северной и Южной Америки? 

Канада. Канада – самая северная страна Нового Света.  Какова природа Канады? Как жи-

вут канадцы? Каковы особенности природы и населения самого большого в мире острова 

Гренландия? 

Особенности географического положения, государственного устройства и природы 

США. Где находятся США? Каково государственное устройство США? Каковы особенности 

рельефа, климата и внутренних вод США? В каких природных зонах находится США? 

Население и хозяйство США. Как происходило заселение территории США? Кто такие 

американцы и где они живут? Какие особенности имеет хозяйство США?  Чем различаются 

районы США? 

Центральная Америка и Вест-Индия. Какие страны находятся в Центральной Америке? 

Что такое Вест-Индия? Чем отличаются природа, население и хозяйство Мексики? Каковы 

особенности небольших стран Центральной Америки и многочисленных островов Вест-Ин-

дии? 

Бразилия. Где находится Бразилия и каковы ее размеры? Какова природа Амазонии? Чем 

отличается природа Бразильского плоскогорья? Каковы главные черты населения и хозяй-

ства Бразилии? 

Хребты и нагорья Анд: от Венесуэлы до Чили. Какие страны называют Андскими? Ка-

ковы особенности рельефа Андских стран? Какие природные комплексы сформировались в 

Андских странах? Каковы особенности населения и хозяйства Андских стран? Чем знаме-

ниты Андские страны? 

Лаплатские страны. Какие страны называют Лаплатскими? Какова природа этих стран? 

Чем характеризуется население и хозяйство Лаплатских стран? 

Тема 9. Австралия и Океания  
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Географическое положение и природа Австралии.  Какова природа Австралии? Почему 

Австралию можно назвать материком-заповедником? 

Австралийский Союз. Когда европейцы узнали об Австралии и заселили ее? Какие осо-

бенности характерны для современного населения и хозяйства Австралийского Союза? 

Океания. Что такое Океания? Каковы особенности природы и населения Океании? Ка-

ковы отличительные  особенности Меланезии, Полинезии и Микронезии? Как образуются 

коралловые рифы и атоллы? 

Тема 10. Полярные области Земли.  

Полярные области Земли. Что называют полярными областями Земли? Чем похожи и 

чем различаются Арктика и Антарктида? Что представляет собой сухопутная часть Арктики? 

Как люди исследовали полярные области Земли? 

Антарктида. Каковы природные особенности Антарктики? Чем Антарктида отличается 

от других материков? Кто живет в Антарктиде? 

Раздел III. Человек и планета: история взаимоотношений 
История  изменения природы Земли человеком. Как изменяли природу первобытные 

люди? Как воздействовало на природу древнее земледелие? Чем различается изменение при-

роды человеком в древности и в наши дни? Что происходит в земных оболочках под влия-

нием деятельности человека? 

Изменение человеком природы материков. Почему у взаимоотношений человека и при-

роды на разных материках Земли есть свои особенности? Как человек изменяет природу 

Евразии и Северной Америки? Как человек изменяет природу Южной Америки? Как человек 

влияет на природу Африки? 

 

ГЕОГРАФИЯ РОССИИ. ПРИРОДА И НАСЕЛЕНИЕ 

Введение 

Зачем мы изучаем географию России. География – один из способов познания окружаю-

щего мира. Разделы географической науки. География России и краеведение. Географиче-

ский взгляд на мир.  

Раздел I. Пространства России 

Россия на карте мира.  Какова доля России в территории и населении мира? Есть ли 

страна севернее и холоднее? Где находятся крайние точки России? Какова протяженность 

территории России? 

Границы России. С какими странами граничит Россия на суше? Каковы морские границы 

России? 

Россия на карте часовых поясов. Что такое поясное, декретное и летнее время? Где на 

Земле начинаются новые сутки? 

Формирование территории России. Как начиналось освоение новых земель? Как проис-

ходило присоединение восточных регионов? Как происходило присоединение южных реги-

онов? Как Россия закреплялась на Дальнем Востоке? Чем закончился период расширения 

территории государства? 

Географическое изучение территории России. Какие главные задачи стоят перед гео-

графической наукой на первых этапах освоения и изучения новых территорий? Бывают ли 

географические «закрытия»? Могут ли географы помочь преобразовать территорию? Каковы 

современные задачи географии России? Какие бывают источники географических знаний? 

Географическое районирование. Зачем необходимо районировать территорию страны? 

Как можно проводить районирование территории? Каковы особенности административно-

территориального устройства России? 

Практические работы. 1. Сравнение географического положения России и Канады. 2. 

Выявление особенностей географического положения района своего проживания. 3. Реше-

ние задач на определение поясного времени. 
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Раздел II. Природа и человек 

Тема 1. Рельеф и недра 

Строение земной коры (литосферы) на территории России. Как определяют возраст и 

изучают геологическую историю развития Земли? Что такое геохронологическая шкала? Что 

такое тектонические структуры? Как образуются горы? 

Важнейшие особенности рельефа России. Что представляют собой равнины России? 

Какие горные сооружения окаймляют равнины? 

Современное развитие рельефа. Как внутренние силы Земли влияют на рельеф? Какова 

роль внешних сил в формировании рельефа? Как ледник изменял лик планеты? Как воды 

изменяют земную поверхность? Что такое эоловые формы рельефа? Как человек изменяет 

рельеф? 

Использование недр. Какими рудными полезными ископаемыми богата Россия? Где до-

бываются полезные ископаемые  осадочного происхождения? Как добыча полезных ископа-

емых влияет на окружающую среду? 

Практические работы. 4. Обозначение на контурной карте главных тектонических струк-

тур, наиболее крупных форм рельефа. 5. Установление взаимосвязей тектонических струк-

тур, рельефа и полезных ископаемых на основе работы с разными источниками географиче-

ской информации на примере своего края. 6. I вариант. Характеристика рельефа и полезных 

ископаемых какой-либо из территорий (по выбору). Оценка возможностей освоения место-

рождений и использования полезных ископаемых в хозяйстве. 

Тема 2. Климат 

Общая характеристика климата России. В каких климатических поясах находится 

наша страна? Чем объяснить ярко выраженную сезонность климатических характеристик и 

холодную продолжительную зиму на территории нашей страны? 

Закономерности циркуляции воздушных масс. Атмосферные фронты, циклоны и анти-

циклоны. Каковы закономерности движения воздушных масс над территорией России? Как 

влияет на климат западный перенос воздушных масс? Какие особенности климата опреде-

ляют континентальные воздушные массы? Что такое атмосферный фронт? Как меняется по-

года при движении атмосферных фронтов? Что такое циклон и антициклон? Как меняется 

погода при движении циклонов и антициклонов? 

Распределение температур и осадков. Как влияют на распределение температур и осад-

ков океаны и течения? Какой регион самый холодный? Каковы закономерности изменения 

температуры воздуха и количества осадков на территории страны? 

Типы климата нашей страны. Чем характеризуются арктический и субарктический кли-

маты? Какие климатические области выделяют в пределах умеренного климатического по-

яса? Чем характеризуется субтропический климат? 

Климат и человек. Что такое комфортность климата? Почему нужно прогнозировать по-

году? Какие особенности климата важны для ведения сельского хозяйства? 

Практические работы. 7. Характеристика климатических областей с точки зрения усло-

вий жизни и хозяйственной деятельности людей. 8. Оценка влияния климатических условий 

на географию сельскохозяйственных культур. Работа с таблицей, агроклиматическими кар-

тами. 

Тема 3. Богатство внутренних вод России 

Реки. Как распределена речная сеть по территории страны? Что такое река? Какие особен-

ности рек важно знать человеку? Что такое расход воды в реке и годовой сток? Чем питаются 

и в каком режиме живут реки? 

Озера, подземные воды, многолетняя мерзлота и ледники. Какого происхождения мо-

гут быть озерные котловины? Можно ли назвать подземные воды полезными ископаемыми? 

Почему многолетняя мерзлота – феномен природы? Каково значение современных ледни-

ков?  
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Болота. Можно ли считать болота «гиблыми» местами России? Что же такое болото? Где 

распределены болота? 

Человек и вода. Почему воду считают источником всего живого на Земле? Что происхо-

дит с рекой при строительстве на ней гидротехнических сооружений? Почему мелеют и ис-

чезают реки? Зачем реки соединяют каналами? Какое значение имеют подземные воды для 

человека? 

Практические работы. 9. Обозначение на контурной карте крупных рек и озер. 10. Ха-

рактеристика реки с точки зрения возможностей ее хозяйственного использования. 11. Срав-

нительная оценка обеспеченности водными ресурсами отдельных территорий России. 

Тема 4. Почвы - национальное достояние России 

Почвы – «особое природное тело». Почему почвы называют «особым природным те-

лом»? Какое строение имеют почвы?  

География почв России. Почему на севере почвенный профиль маломощный? Какие типы 

почв наиболее распространены в России? 

Почвы и урожай. Только ли количеством гумуса оценивается плодородие почв? Что такое 

механический состав почв? О какой почве говорят, что она структурная? Как можно поддер-

живать плодородие почв? 

Рациональное использование и охрана почв. Почему важно рационально использовать и 

охранять почвы? Как система земледелия влияет на плодородие почв? Каковы важнейшие 

средства охраны почв?  Как влияет на почвы хозяйственная деятельность? 

Практическая работа 12. Анализ почвенного профиля и описание условий его формиро-

вания. 

Тема 5. В природе все взаимосвязано 

Понятие о природном территориальном комплексе. Что такое природный территори-

альный комплекс? Отчего зависят свойства ПТК? Какие бывают природные комплексы? Для 

чего проводят физико-географическое районирование? 

Свойства природных территориальных комплексов. Почему нельзя нарушать целост-

ность природных территориальных комплексов? Как ритмичность ПТК влияет на ритм 

жизни человека? Какое значение имеет устойчивость ПТК? 

Человек в ландшафте. Как человек влиял на ландшафт? Че отличаются рукотворные 

ландшафты от естественных? Какие бывают природно-антропогенные ландшафты? Почему 

городские и промышленные ландшафты особенно «агрессивны» по отношению к окружаю-

щей среде? Чем отличается сельскохозяйственный ландшафт от природного? Как можно со-

хранить устойчивость рукотворных лесов? Почему культурный ландшафт можно считать об-

разцом рукотворного? 

Практическая работа. 13. Выявление взаимосвязей между природными компонентами на 

основе анализа соответствующей схемы. 

Тема 6. Природно-хозяйственные зоны 

Учение о природных зонах. Что такое природная зона? Почему природные зоны точнее 

было бы назвать природно-хозяйственными? 

«Безмолвная» Арктика. Какие природные особенности Арктики препятствуют широ-

кому освоению ее человеком? Чем занимаются в Арктике люди? 

Чуткая Субарктика. Каковы особенности климата тундры и лесотундры? Как влияет 

мерзлота на природу? Чем отличаются тундровые ландшафты от лесотундровых? Каковы 

особенности взаимоотношений природы и человека на Севере? Как изменилось традицион-

ное хозяйствование сегодня? 

Таежная зона. Какими природными условиями отличается тайга? Какие бывают таежные 

леса? Почему изменяются таежные ландшафты? Каковы традиционные занятия людей, жи-

вущих в тайге? Как изменяется тайга сегодня? 
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Зона смешанных широколиственно-хвойных лесов. Каковы особенности жизни и хозяй-

ственной деятельности людей? Чем характеризуется зона смешанных лесов Восточно-Евро-

пейской равнины? В чем проявляется особенность муссонных лесов Дальнего Востока (или 

уссурийской тайги)? 

Лесостепи и степи. Что такое современная лесостепь? Чем отличаются природные усло-

вия лесостепей? Как используются лесостепи в сельском хозяйстве? Чем степи отличаются 

от лесостепей? Как характеризуются внутренние воды зоны степей и лесостепей? Почему 

изменился видовой состав и численность животного мира степей? Какое значение имеет зона 

степей? 

Полупустыни, пустыни, субтропики. Каковы характерные особенности природы полу-

пустынь? Как природные условия влияют на хозяйственную деятельность? В чем заключа-

ются особенности природы пустынь? Каковы особенности природы субтропиков? 

«Многоэтажность» природы гор. Что такое высотная поясность и отчего она зависит?  

Как высотная поясность проявляется в разных горах? Какие другие природные условия от-

личают горы от равнин? Чем характеризуется растительность и животный мир горных райо-

нов? 

Человек и горы. Почему горы с давних времен привлекали человека?  Какими видами 

хозяйственной деятельности занимаются люди в горах? Как горы влияют на жизнь людей? 

Физико-географические страны. Что такое физико-географическая страна? Какие фи-

зико-географические страны выделяют в России? 

Практическая работа. 14. Выявление взаимосвязей и взаимозависимости природных 

условий жизни, быта, трудовой деятельности и отдыха людей в разных природных зонах. 

Тема 7. Природопользование и охрана природы 

Природная среда, природные условия, природные ресурсы. Что такое природопользова-

ние? 

Рациональное использование природных ресурсов. Как используются неисчерпаемые ре-

сурсы? Как используются исчерпаемые возобновимые ресурсы? Что значит рационально ис-

пользовать природные ресурсы? Почему важны рекреационные ресурсы? 

Охрана природы и охраняемые территории. Какие бывают охраняемые территории? 

Практическая работа 15. Составление описания природных особенностей одного из ви-

дов охраняемых территорий. 

Раздел III. Население России 

Тема 8. Сколько нас - россиян? 

Численность населения. Как менялась численность населения России? Сколько всего 

людей потеряла Россия вследствие демографических кризисов XX века? 

Воспроизводство населения. Как тип хозяйства связан с ростом численности населения? 

Как современное хозяйство и общество повлияли на воспроизводство населения России? Как 

на территории России происходил переход от традиционного типа воспроизводства населе-

ния к современному? 

Тема. 9 Кто мы? 

Соотношение мужчин и женщин (половой состав населения). Почему женщин в стар-

шем возрасте больше, чем мужчин? Как можно увеличить продолжительность жизни? Какие 

факторы определяют преобладание мужчин или женщин в разных регионах? 

Возрастной состав населения России. О чем может рассказать половозрастная пира-

мида? Как различаются по возрастному составу отдельные районы страны? Как читать поло-

возрастную пирамиду? 

Практическая работа. 16. Характеристика полового и возрастного состава населения на 

основе разных источников информации. 

Тема 10. Куда и зачем едут люди? 
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Миграции населения России. Какое влияние оказали миграции на судьбу России? Что 

заставляет людей покидать привычные обжитые места, родных и близких? Как переселения 

сказываются на характере и поведении людей? Как изменились направления миграций в 

1990-е гг.? 

 

Внешние миграции – в Россию и из нее. Была ли Россия изолирована от миграционного 

обмена с внешним миром? Кто выезжал из России в XX в.? Кто приезжал в Россию? 

Территориальная подвижность населения. От каких причин зависит территориальная 

подвижность населения? Для чего важно изучать массовые передвижения населения?  

Практическая работа 17. Изучение по картам изменения направления миграционных по-

токов во времени и в пространстве. 

Тема 11. Человек и труд.  

География рынка труда. Какие этапы проходит человек в своей экономической жизни? 

Какую часть населения считают «трудовыми ресурсами»? Почему в отдельных районах Рос-

сии много безработных? Как чувствовать себя уверенно на рынке труда? 

Тема 12. Народы и религии России. 

Этнический состав населения. Что такое этнический состав населения? Как возникают 

этносы? 

Этническая мозаика России. Как объединяются народы по языковому признаку?  О чем 

говорит карта народов? Почему русский язык – это язык межнационального общения? Ка-

ково значение русского языка для народов России и его судьба вне его? 

Религия народов России. Какие религии традиционно исповедуются народами России? 

Каковы основные этапы формирования религиозной карты России? Как география религий 

влияет на внешнюю политику России? 

Тема 13. Где и как живут люди? 

Плотность населения. Как охарактеризовать плотность населения? Для чего нужно 

знать плотность населения? 

Расселение и урбанизация. Что такое расселение? Что такое урбанизация? В чем причины 

роста городов? Чем городской образ жизни отличается от сельского? 

Города России. Как росли города в России? Какие функции выполняет город? Где живут 

горожане? Какие районы России самые городские и самые сельские? Что могут рассказать о 

городах России карты из школьного атласа? 

Сельская Россия. Почему в сельских поселениях живет гораздо меньше людей, чем в го-

родах? Как разумнее использовать сельскую местность? Как происходит урбанизация в сель-

ской местности? 

Практические работы. 18. Изучение особенностей размещения народов России по терри-

тории страны на основе работы с картой, сравнение географии расселения народов и адми-

нистративно-территориального деления России. 19. Выделение на контурной карте главной 

полосы расселения. Объяснений различия и плотности населения отдельных территорий 

страны, отбор необходимых тематических карт для выполнения задания. 20. Изучение фраг-

ментов карт с целью выявления факторов. Определивших своеобразие рисунка заселения 

территории. 21. Обозначение на контурной карте городов-миллионеров, объяснение особен-

ностей их размещения на территории страны. 

 

 

ГЕОГРАФИЯ РОССИИ. ХОЗЯЙСТВО И ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ 

Введение 

Роль экономической и социальной географии в жизни современного общества 

Раздел I. Хозяйств России 

Тема 1. Общая характеристика хозяйства. Географическое районирование. 
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Понятие хозяйства. Его структура. Что понимают под словами «экономика», «хозяй-

ство»? Какова структура хозяйства? Что такое межотраслевые комплексы? 

 

Этапы развития хозяйства. Какие этапы проходят страны мира в своем экономическом 

развитии? Как меняется структура промышленности? Какие этапы развития прошла эконо-

мика России? Каковы принципы географического районирования России? 

Тема 2. Главные отрасли и межотраслевые комплексы. 

Сельское хозяйство. Растениеводство. В чем заключаются особенности сельского хо-

зяйства?  Какие культуры относят к техническим? 

Животноводство. Зональная специализация сельского хозяйства. В чем заключаются 

главные особенности животноводства? Каков отраслевой состав животноводства?  

Агропромышленный комплекс. Легкая и пищевая промышленность. Что такое агропро-

мышленный комплекс? Почему возникли проблемы 3-его звена АПК? Каковы основные осо-

бенности пищевой промышленности? Какова география легкой промышленности? 

Лесной комплекс. Какие отрасли входят в состав лесного комплекса? Кто является основ-

ным потребителем древесины? Каковы задачи развития лесного хозяйства? 

Топливно-энергетический комплекс. Топливная промышленность.  Как изменяется 

роль отдельных видов топлива? Какого значение угля в хозяйстве страны? Где расположены 

главные угольные месторождения? Почему в угольных районах обострились социальные 

проблемы? Каковы особенности размещения нефтяной промышленности? Почему газовая 

промышленность стала самой перспективной отраслью промышленности? Какова роль 

нефти и газа во внешней торговле? 

Электроэнергетика. Зачем создают энергосистемы? Каковы особенности различных ти-

пов электростанций и их размещения? 

Металлургический комплекс. Почему металл называют «хлебом» экономики? В чем осо-

бенности металлургического производства? Какие факторы влияют на размещение предпри-

ятий черной металлургии? Где размещены металлургические заводы? Каковы особенности 

размещения предприятий цветной металлургии? 

Машиностроительный комплекс. Каковы роль и место машиностроения в жизни 

страны? Отчего зависит размещение машиностроительных предприятий? Какое значение 

имеют машиностроительные заводы в хозяйстве страны? 

Химическая промышленность. Почему химическая промышленность является уникаль-

ной отраслью народного хозяйства? Из каких отраслей состоит химическая промышлен-

ность? Где производят минеральные удобрения? Какие производства составляют основу хи-

мии полимеров? 

Транспорт. Какого значение транспорта в России? Каковы отличительные черты транс-

портной чети страны? Каковы особенности развития различных видов транспорта в России? 

Какие проблемы необходимо решать транспортному комплексу страны? 

Информационная инфраструктура. В чем состоит значение информации для современ-

ного общества? Как средства телекоммуникации влияют на территориальную организацию 

общества? Влияет ли информационная инфраструктура на образ жизни людей? 

Сфера обслуживания. Рекреационное хозяйство. Каков состав сферы услуг и особенно-

сти размещения ее предприятий? Какие особенности отличают рекреационное хозяйство о 

других отраслей? 

Территориальное (географическое) разделение труда. Как возникает территориальное 

разделение труда? Какие условия позволяют успешно развиваться территориальному разде-

лению районов? Как меняется территориальное разделение труда? 

Практические работы. 1. Объяснение зональной специализации сельского хозяйства на 

основе анализа и сопоставления нескольких тематических карт. 2. Чтение карт, характеризу-

ющих особенности географии отраслей ТЭК (основные районы добычи, транспортировка, 
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переработка и использование топливных ресурсов). 3. Объяснение влияния различных фак-

торов на размещение металлургического производства. Изучение особенностей внутриот-

раслевых связей на примере машиностроения или лесного комплекса.  5. Составление схемы 

межотраслевых связей химической промышленности. 6. Сравнение транспортной обеспечен-

ности отдельных районов России (на основе карт). 7. Обозначение на контурной карте глав-

ных промышленных и сельскохозяйственных районов страны. Сравнение их размещения с 

главной полосой расселения и с благоприятным по природным условиям жизни населения 

положением территорий. 8. Объяснение возникновения экологических проблем, связанных 

с промышленным производством, сельским хозяйством и транспортом. Выделение группы 

отраслей, оказавших наибольшее воздействие на состояние окружающей среды, ее качество. 

Раздел II. Районы России 

Тема 3. Европейская часть России. 

Восточно-Европейская равнина. Какие формы рельефа наиболее характерны для Во-

сточно-Европейской равнины? Чем отличается климат европейской части России? Каковы 

главные особенности речной системы европейской России? Каковы наиболее характерные 

черты современных ландшафтов Русской равнины? 

Волга. Какие ландшафты можно наблюдать, путешествуя по Волге? Как Волга стала 

стержнем единого водного пути? Как деятельность человека по преобразованию великой 

реки отразилась на природе Поволжья, на жизни самого человека?  

Центральная Россия. 

Центральная Россия: состав, географическое положение. Что такое Центральная Рос-

сия? Почему территория, находящаяся на западной границе страны, называется Центральной 

Россией? 

Центральный район: особенности населения. Почему Центральный район считается яд-

ром формирования русского народа? Почему для Центрального района характерна наиболь-

шая контрастность в жизни населения? Почему так важен человеческий потенциал? 

Хозяйство Центрального района. Какие этапы в своем развитии прошло хозяйство рай-

она? Какие изменения в хозяйстве района произошли в последние годы? 

Москва – столица России. Какова роль Москвы как инновационного центра? В че заклю-

чается столичные функции Москвы? Что такое Московская агломерация? 

Города Центрального района. Типы городов. Памятники истории и культуры. Современ-

ные функции городов.  

Центрально-Черноземный район. Какие этапы можно выделить в развитии района? В 

чем особенности территориальной структуры и городов района? 

Волго-Вятский район. В чем заключается специфика района? Чем интересен нижний 

Новгород? 

Северо-Западный район.  

Географическое положение и природа. Каковы природные особенности Балтийского 

моря? Почему Ладожское озеро издавна привлекало к себе людей? 

Города на старых водных торговых путях. Какие города возникли на водных путях Се-

веро-Запада? Каковы современные проблемы старых городов Северо-Запада? 

Санкт-Петербург – новый «хозяйственный узел» России. Как шло формировании круп-

нейшего промышленного центра России? Как изменилась роль Санкт-Петербурга советское 

время? Какие новые хозяйственные задачи приходится решать Санкт-Петербургу после рас-

пада СССР? 

Санкт-Петербург – «вторая столица России». Почему Санкт-Петербург называют го-

родом-музеем? 

Калининградская область. Как Калининградская область стала субъектом РФ? Какое 

значение имеет Калининградская область для хозяйства России? 

Европейский Север. 
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Географическое положение и природа. Как влияет северное положение на хозяйствен-

ную деятельность людей? Каково влияние морей на жизнь района? 

Этапы развития хозяйства. Почему XVII в. Стал периодом расцвета хозяйства Севера? 

Как Санкт-Петербург повлиял на хозяйственную активность Севера? Какую новую роль стал 

играть Север в советский период? Какие изменения происходят в хозяйстве Севера в новых 

хозяйственных условиях? 

Роль Европейского Севера в развитии русской культуры.  Какую роль играли монастыри 

в развитии русской культуры? Какие художественные промыслы прославляли Север? Может 

ли «топорная работа» вызывать восхищение у людей? Чем отличались северные сельские 

избы и городской дом? 

Поволжье 

Географическое положение и природа. Каковы особенности экономико-географического 

положения?  В чем проявляется разнообразие природных условий? Что из себя представляют 

современные ландшафты Поволжья? Какими природными ресурсами богато Поволжье? 

Население и хозяйство. Каковы основные этапы хозяйственного освоения территории? 

Каковы особенности состава населения? Что представляет собой современное хозяйство рай-

она? Какие основные факторы способствовали становлению крупнейших городов Повол-

жья? Чем может быть известен небольшой город? 

Европейский Юг 

Природные условия. Каковы особенности рельефа Крыма и Северного Кавказа? Чем объ-

ясняется разнообразие климатических ресурсов? Каковы особенности водных и почвенных 

ресурсов? 

Хозяйство района. На развитие каких отраслей хозяйства влияют агроклиматические ре-

сурсы? Как используются рекреационные ресурсы? Развитию каких отраслей способство-

вало богатство Северного Кавказа полезными ископаемыми? Какие отрасли промышленно-

сти являются ведущими в районе? 

Народы Крыма и Северного Кавказа. Как складывалась этническая карта района? Каковы 

особенности культуры народов Кавказа? 

Южные моря России. В чем заключается своеобразие Черного моря? Каковы проблемы 

Азовского моря? Когда Каспийское море стали осваивать русские купцы? Исчезнет ли когда-

нибудь каспийское море? Чем богато Каспийское море? 

Урал.  

Географическое положение и природа. В чем заключается специфика географического 

положения Урала? Как образовались Уральские горы и их минеральные богатства? С чем 

связано необычайное природное разнообразие Урала? 

Этапы развития и современное хозяйство. Как шло развитие горнозаводской промыш-

ленности Урала? Какова роль Урала в ВОВ? Каковы особенности современного этапа разви-

тия Уральского региона? 

Население и города Урала. Проблемы района. Какие народы живут на Урале? Какова 

особенность рисунка размещения городов Урала? Как рождались города Урала? Какие про-

блемы отягощают Урал как старо промышленный район России? Где наиболее «болевые 

точки» в цепи экологических проблем региона? 

Практические работы. 9. Обозначение на контурной карте основных объектов природы 

Восточно-Европейской равнины. 10. Определение по картам и оценка ЭГП Центральной Рос-

сии. 11. Составление туристических маршрутов по достопримечательным местам Централь-

ной России.  12. Составление географического описания путешествия от Финского залива до 

Рыбинска водным путем. 13. Выбор города в качестве «региональной» столицы Европей-

ского Севера и обоснование своего выбора. 14. Описание одного из природных или культур-

ных памятников Севера. 15. Обозначение на контурной карте крупнейших городов Повол-

жья. 16. Сравнение западной и восточной частей Северного Кавказа по природным условиям, 
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развитию АПК и рекреационного хозяйства. 17. Составление географического описания 

Среднего Урала по картам. 

Тема 4. Азиатская часть России. 

Природа Сибири. Каков рельеф Сибири? Чем отличается климат Сибири? Каковы усло-

вия хозяйственной деятельности в сибирских ландшафтах? Какими природными особенно-

стями характеризуются сибирские реки? 

Природа и ресурсы гор Южной Сибири. Какими полезными ископаемыми богаты горы 

Южной Сибири? Каковы особенности климата и горных рек? Чем характеризуется расти-

тельный мир горных районов? 

Арктические моря. В чем проявляется суровость климата северных морей? Какое значе-

ние имело освоение Северного морского пути? Чем отличаются друг от друга арктические 

моря? 

Население Сибири. Как формировалась этническая карта Сибири? Как начиналось  рус-

ское заселение Сибири? Кто такие семейские? Чем старожилы Сибири отличаются от ново-

селов? 

Хозяйственное освоение Сибири. Как осваивалась Сибирь? Как осваивалась Сибирь в 

советское время? Каковы различия в освоенности территории Сибири? 

Западная Сибирь. 

Природные условия и ресурсы. Чем отличается природа Западной Сибири? Какие при-

родно-хозяйственные зоны представлены в районе? Почему в Западной Сибири сосредото-

чены крупнейшие месторождения нефти и газа? 

Хозяйство района. Какое значение имеет топливная промышленность района? Как изме-

нилось экономико-географическое положение сибирской металлургии? Какие другие от-

расли развиты в Западной Сибири? 

Восточная Сибирь. 

Природные условия и ресурсы. Почему Восточная Сибирь, расположенная на древней 

платформе, имеет возвышенный характер рельефа? Какими полезными ископаемыми богата 

Восточная Сибирь? Почему разрабатываются не все угольные месторождения района? По-

чему реки Восточной Сибири благоприятны для строительства ГЭС? В какой природной зоне 

располагается большая часть Восточной Сибири? 

Байкал. Почему Байкал называют морем? Откуда же берется чистая вода Байкала? Как 

образовалась озерная котловина? Какое влияние оказывает озеро на окружающую террито-

рию? Какие из обитателей встречаются только в Байкале? Как ведется хозяйство на берегах 

озера? 

Хозяйство района. Какие условия способствовали развитию цветной металлургии Во-

сточной Сибири? Какова роль ВПК в хозяйстве Восточной Сибири? Каковы особенности 

развития лесопромышленного комплекса? Как развивается топливная промышленность Во-

сточной Сибири? Какое значение имеет сельское хозяйство района? 

Дальний Восток.  

Формирование территории. Когда русские появились на Дальнем Востоке? Как воз-

никла Русская Америка? Как добирались до Русской Америки? Как завершилась история 

Русской Америки? Какова предыстория современной российско-китайской границы? Как 

русские снова появились на Амуре? Как формировалась русско-японская граница? Какие за-

дачи решались Россией на Дальнем Востоке? Каковы современные границы района? 

Природные условия и ресурсы. В чем заключается своеобразие природы Дальнего Во-

стока? Каковы природные различия на Дальнем Востоке? Каковы минеральные ресурсы 

Дальнего Востока? Как проявляются опасные природные явления? 

Моря Тихого океана. Каковы отличительные особенности Берингова моря? Каковы осо-

бенности природы и природных ресурсов Охотского моря? Каковы характерные черты Япон-

ского моря? 
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Население района. Где расселялись люди на Дальнем Востоке? Чем отличается нацио-

нальный состав населения? Каковы отличительные особенности современного района? 

Хозяйство района. Какие отрасли определяют «лицо» Дальневосточного региона? Какие 

виды транспорта играют основную роль в районе? 

Практические работы. 18. Описание путешествия из Екатеринбурга до Владивостока по 

Транссибирской магистрали (города и реки, встречающиеся на пути, изменение ландшафта, 

впечатления) или из Владивостока до Екатеринбурга. 19. Обозначение на контурной карте и 

комплексное физико-географическое и экономико-географическое описание района Край-

него Севера Сибири с использованием различных источников географической информации. 

20. Сравнительная характеристика природных условий и ресурсов морей Дальнего Востока. 

21. Комплексная характеристика Якутии как географического района с использованием раз-

личных источников географической информации. 22. Составление сравнительной таблицы, 

отражающие различие районов России (на основе работы с текстом, картами учебника и ста-

тистическими материалами). 

Тема 5. Россия в мире 

Чем богата Россия? Как изменялась роль России в мировом хозяйстве? Какую роль иг-

рала Россия в мировой политике? 

Практические работы. 23. Работа со статистическими материалами с целью выявления 

уровня экономического и социального развития России в сравнении с показателями других 

стран мира. 24. Работа с материалами средств массовой информации с целью характеристики 

изменений в экономической и политической жизни России. 
 

Тематическое планирование  

Название темы Количество 

часов в рабочей 

программе 

                   5 КЛАСС 

«География. Землеведение» (учебник Климанова О.А., Климанов В.В., Ким Э.В. 5-6 класс) 

Раздел 1. Как устроен наш мир 9 

Раздел 2. Развитие географических знаний о земной поверхности 8 

Раздел 3. Как устроена наша планета 14 

Резерв 4 

Итого часов 35  часов 

                   6 КЛАСС 

«География. Землеведение» (учебник Климанова О.А., Климанов В.В., Ким Э.В. 5-6 класс) 

Раздел 4. Земля во Вселенной 3 

Раздел 5. Путешествия и их географическое отражение 5 

Раздел 6. Природа Земли 17 

Раздел 7. Географическая оболочка-среда жизни 6 

Резерв 4 

Итого часов 35  часов 

7 КЛАСС 

«География. Страноведение» (учебник Климанова О.А., Климанов В.В., Ким Э.В. 7 класс) 

Введение 5 

Раздел 1. Земля – планета людей 8 

Раздел 2. Океаны, материки и страны мира 51 

Раздел 3. Человек и природа: история взаимоотношений 3 

Резерв 3 

Итого часов 70  часов 
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Учебно-методическое обеспечение образовательной деятельности 

Данный учебно-методический комплект для  изучения курса географии в 

5—9 классах  содержит, кроме учебников, методические пособия, рабочие тет-

ради, электронные мультимедийные издания.  

 

УМК «География. Землеведение. 5—6 классы» 

1. География. Землеведение. 5—6 классы. Учебник (авторы О. А. Климанова, 

В. В. Климанов, Э. В. Ким). 

2. География. Землеведение. 5—6 классы. Методическое пособие (авторы А. 

В. Румянцев, Э. В. Ким, О. А. Климанова). 

3. География. Землеведение. 5 класс. Рабочая тетрадь (авторы А. В. Румянцев, 

Э. В. Ким, О. А. Климанова). 

4. География. Землеведение. 6 класс. Рабочая тетрадь (авторы А. В. Румянцев, 

Э. В. Ким, О. А. Климанова). 

5. География. Землеведение. 5—6 классы. Электронное приложение. 

 

УМК «География. Страноведение. 7 класс» 

1. География. Страноведение. 7 класс. Учебник (авторы О. А. Климанова, В. 

В. Климанов, Э. В. Ким). 

8 КЛАСС 

«География России.  Природа и население»  

(учебник Алексеев А.И., Низовцев В.А., Ким Э.В. 8 класс) 

Введение 1 

Раздел 1. Пространства России 9 

Раздел 2. Природа и человек 58 

Резерв  2 

Итого часов 70 часов 

9 КЛАСС 

«География России.  Природа и население»  

(учебник Алексеев А.И., Низовцев В.А., Ким Э.В. 8 класс) продолжение 

Раздел 3. Население России 25 

«География России.  Хозяйство и географические районы»  

(учебник  Алексеев А.И., Низовцев В.А., Ким Э.В. 9 класс) 

Введение 1 

Раздел 1. Хозяйство России 30 

Раздел 2. Районы России  

Тема 3. Европейская часть России 12  

Резерв  2 

Всего часов 70 часов 

10 КЛАСС 

«География России.  Хозяйство и географические районы»  

(учебник  Алексеев А.И., Низовцев В.А., Ким Э.В. 9 класс) продолжение 

Раздел 2. Районы России  

Тема 3. Европейская часть России (продолжение) 30 

Тема 4. Азиатская часть России 29 

Тема 5. Россия в мире 6 

Резерв 3 

Всего часов 68 часов 
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2. География. Страноведение. 7 класс. Методическое пособие (авторы А. В. 

Румянцев, Э. В. Ким, О. А. Климанова, О. А. Панасенкова). 

3. География. Страноведение. 7 класс. Рабочая тетрадь (авторы А. В. Ру-

мянцев, Э. В. Ким, О. А. Климанова). 

4. География. Страноведение. 7 класс. Электронное приложение. 

 

УМК «География России. Природа и население. 8 класс» 

1. География России. Природа и  население. 8 класс. Учебник (авторы А. И. 

Алексеев, В. А. Низовцев, Э. В. Ким). 

2. География России. Природа и  население. 8—9 классы. Методическое посо-

бие (авторы Э. В. Ким, В. И. Сиротин). 

3. География России. Природа и  население. Рекомендации к  планированию 

уроков. 8 класс. Методическое пособие (авторы Н. П. Петрушина, Э. В. Ким). 

4. География России. Природа и  население. 8 класс. Рабочая тетрадь (авторы 

Э. В. Ким, Н. А. Марченко, В. А. Низовцев). 

5. География России. Природа и  население. 8 класс. Электронное приложение. 

УМК «География России. Хозяйство и географические районы. 9 класс» 

1. География России. Хозяйство и  географические районы. 9 класс. Учебник 

(авторы А. И. Алексеев, В. А. Низовцев, Э. В. Ким). 

2. География России. 8—9 классы. Методическое пособие (авторы Э. В. Ким, 

В. И. Сиротин). 

3. География России. Хозяйство и  географические районы. Рекомендации к  

планированию уроков. 9 класс. Методическое пособие (авторы Н. П. Петрушина, 

Э. В. Ким). 

4. География России. Хозяйство и  географические районы. 9 класс. Рабочая 

тетрадь (авторы Э. В. Ким, Н. А. Марченко, В. А. Низовцев). 

5. География России. Хозяйство и  географические районы. 9 класс. Элек-

тронное приложение. 

Планируемые результаты освоения содержания курса «география» основного об-

щего образования. 

Выпускник научиться: 

 выбирать источники географической информации (картографические, статистиче-

ские, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные реша-

емые задачам; 

 ориентироваться в источниках географической информации  (картографические, ста-

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

и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и количе-

ственные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, их 

положение в пространстве по географическим картам разного содержания и другим источ-

никам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую географиче-

скую информацию, представленную в одном или нескольких источниках; 

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

описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-

ориентированных задач; 

 использовать различные источники географической информации (картографические, 

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

шения различных учебных и практико-ориентированных задач: 

 выявление географических зависимостей и закономерностей на основе результатов 

наблюдений, на основе анализа, обобщения и интерпретации географической информации, 
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объяснения географических явлений и процессов (их свойств, условий протекания и геогра-

фических различий); 

 расчета количества показателей, характеризующих географические объекты, явления 

и процессы; 

 составления простейших географических прогнозов; 

 принятия решений, основанных на сопоставлении, сравнении и/или оценке географи-

ческой информации; 

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмо-

сферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, направ-

ления и скорости течения водных потоков; 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать гео-

графические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и про-

водить их простейшую классификацию; 

 использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях 

между изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения 

их свойств, условий протекания и различий; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

 различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические процессы 

и явления, характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных регионов 

и стран; 

 использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными демографиче-

скими процессами и явлениями для решения различных учебных и практико-ориентирован-

ных задач; 

 описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов; 

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы 

и населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

 устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, мате-

риальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; особенности адаптации чело-

века к разным природным условиям; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

 приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных тер-

риторий; 

 различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государствен-

ной территорией и исключительной экономической зоной России; 

 оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

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

практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени территорий 

в контексте реальной жизни; 

  различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы 

России и ее отдельных регионов; 

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий России; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

 оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 

территорий России; 

 использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных 

территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 
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территорий России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной 

жизни; 

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

характеризующие динамику численности населения России и отдельных регионов; факторы, 

определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, особенности разме-

щения населения по территории страны, географические различия в уровне занятости, каче-

стве и уровне жизни населения; 

 использовать знания о естественном и механическом движение населения, половоз-

растной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и рели-

гиозном составе населения России для решения практико-ориентированных задач в контек-

сте реальной жизни; 

 находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного 

характера, узнавать в них проявления тех или иных демографических и социальных процес-

сов и закономерностей; 

 различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую, функциональ-

ную и территориальную структуру хозяйства России; 

 использовать значения факторов размещения хозяйства и особенностях размещения 

отраслей экономики России для объединения особенностей отраслевой, функциональной и 

территориальной структуры хозяйства России на основе анализа факторов, влияющих на раз-

мещение отраслей и отдельных предприятий по территории страны; 

 объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных ре-

гионов России; 

 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности 

жизни, качества населения России с мировыми показателями и показателями других стран; 

 уметь ориентироваться при помощи компаса,  определение азимута; 

 описывать погоду своей местности; 

 объяснить расовые отличия различных народов мира; 

 давать характеристику рельефа своей местности; 

 уметь выделять в записках путешественниках географические особенности террито-

рии; 

 приводить примеры современных видов связи, применять современные виды связи 

для решения учебных и практических задач по географии; 

 оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать простейшие географические карты различного содержания; 

 моделировать географические объекты и явления; 

 работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками гео-

графической информации; 

 подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о совре-

менных исследованиях Земли; 

 ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохране-

ния здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 

 приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении соци-

ально-экономических и географических проблем человечества; примеры практического ис-

пользования географических знаний в различных областях деятельности; 

 воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 

научно-популярной литературе и средствах  массовой информации; 
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 составлять описание природного комплекса; выдвигать гипотезы о связях и законо-

мерностях событий, процессов, объектов, происходящих в географической оболочке; 

 сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобаль-

ных изменений климата; 

 оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений климата 

для определенных регионов и стран; 

 объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий 

в связи с природными и социально-экономическими факторами; 

 оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, обу-

словленные мировыми геодезическими, геополитическими и геоэкономическими изменени-

ями, а так же развитием глобальной коммуникационной системы; 

 давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, оцени-

вать границы с точки зрения их доступности; 

 делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов; 

 наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

 давать характеристику климата своей области (края, республики); 

 показывать на карте артезианские бассейны и области распространения многолетней 

мерзлоты; 

 выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изменении 

численности населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого ка-

питала; 

 оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

 объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов Рос-

сии; 

 выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации ги-

потезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 

 обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России; 

 выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой эконо-

мике; 

 объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем челове-

чества; 

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития Рос-

сии. 
 

 

2.2.2.7. Математика 

Рабочие программы основного общего образования по математике для 5—6 классов 

составлены на основе Фундаментального ядра содержания общего образования и Требова-

ний 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 раз-

вития и формирования универсальных учебных действий для основного общего образова-

ния.  

Сознательное овладение учащимися системой арифметических знаний и умений 

необходимо в повседневной жизни, для изучения смежных дисциплин и продолжения обра-

зования. Практическая значимость школьного курса математики 5—6 классов обусловлена 
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тем, что объектом изучения служат количественные отношения действительного мира. Ма-

тематическая 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, про-

исходящие 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 уча-

щихся при обучении математике в 5—6 классах способствует усвоению предметов гумани-

тарного цикла. Практические умения и навыки арифметического характера необходимы для 

трудовой и профессиональной 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 уча-

щихся, а также формированию качеств мышления, необходимых для адаптации в современ-

ном информационном обществе. Требуя от учащихся умственных и волевых усилий, концен-

трации внимания, активности воображения, арифметика развивает нравственные черты лич-

ности (настойчивость, целеустремленность, творческую активность, самостоятельность, от-

ветственность, трудолюбие, дисциплину и критичность мышления) и умение аргументиро-

ванно отстаивать свои взгляды и убеждения, а также способность принимать самостоятель-

ные решения. Активное использование и решение текстовых задач на всех этапах учебного 

процесса развивают творческие способности школьников. Изучение математики в 5—6 клас-

сах позволяет формировать умения и навыки умственного труда: планирование своей ра-

боты, поиск рациональных путей её выполнения, критическую оценку результатов.    

Важнейшей задачей школьного курса арифметики является развитие логического 

мышления учащихся. Сами объекты математических умозаключений и принятые в арифме-

тике правила их конструирования способствуют формированию умений обосновывать и до-

казывать суждения, приводить чёткие определения, развивают логическую интуицию, 

кратко и наглядно раскрывают механизм логических построений и учат их применению. По-

казывая внутреннюю гармонию математики, формируя понимание красоты и изящества ма-

тематических рассуждений, арифметика вносит значительный вклад в эстетическое воспита-

ние учащихся. 

Общая характеристика курса математики в 5-6 классах 

В курсе математики 5—6 классов можно выделить следующие основные содержа-

тельные линии: арифметика; элементы алгебры; вероятность и статистика; наглядная геомет-

рия. Наряду с этим в содержание включены две дополнительные методологические темы: 

множества и математика в историческом развитии, что связано с реализацией целей общеин-

теллектуального и общекультурного развития учащихся. Содержание каждой из этих тем 

разворачивается в содержательно-методическую линию, пронизывающую все основные со-

держательные линии. При этом первая линия — «Множества» — служит цели овладения 

учащимися некоторыми элементами универсального математического языка, вторая — «Ма-

тематика в историческом развитии» — способствует созданию общекультурного, гуманитар-

ного фона изучения курса. Содержание линии «Арифметика» служит фундаментом для даль-

нейшего изучения учащимися математики и смежных дисциплин, способствует развитию не 

только вычислительных навыков, но и логического мышления, формированию умения поль-

зоваться алгоритмами, способствует развитию умений планировать и осуществлять деятель-

ность, направленную на решение задач, а также приобретению практических навыков, необ-

ходимых в повседневной жизни. Содержание линии «Элементы алгебры» систематизирует 

знания о математическом языке, показывая применение букв для обозначения чисел и записи 
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свойств арифметических действий, а также для нахождения неизвестных компонентов ариф-

метических действий. Содержание линии «Наглядная геометрия» способствует формирова-

нию 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» — обяза-

тельный компонент школьного образования, усиливающий его прикладное и практическое 

значение. Этот материал необходим, прежде всего, для формирования у учащихся функцио-

нальной грамотности — умения воспринимать и критически анализировать информацию, 

представленную в различных формах, понимать вероятностный характер многих реальных 

зависимостей, производить простейшие вероятностные расчёты. Изучение основ комбинато-

рики позволит учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, перебор и подсчёт числа ва-

риантов, в том числе в простейших прикладных задачах. При изучении вероятности и стати-

стики 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 учебного предмета  в учебном плане 

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Рос-

сийской Федерации на изучение математики на ступени основного общего образования от-

водится не менее 875 часов из расчета 5 часов в неделю с 5 по 9 класс. В соответствии с 

образовательной программой школы на изучение математики в 5 классах отводят 5 часов в 

неделю, 175 часов (35 учебных недель). 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения содержания курса 

 

Программа обеспечивает достижение обучающимися определенных личностных, ме-

тапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

1) ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к самораз-

витию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

2) формирования коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверст-

никами, 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 контрпри-

меры; 

4) первоначального представления о математической науке как сфере человеческой деятель-

ности, об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

5) критичности мышления, умения распознавать логически некорректные высказывания, от-

личать гипотезу от факта; 

6) креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при решении арифме-

тических задач; 

7) умения контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

8) формирования способности к эмоциональному восприятию математических объектов, за-

дач, решений, рассуждений; 

Метапредметные результаты:  

1) способности самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осо-

знанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

2) умения осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 
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3) способности адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

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 деятель-

ность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участни-

ков, взаимодействовать и находить общие способы работы; умения работать в группе: нахо-

дить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта инте-

ресов; 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 окружаю-

щей жизни; 

10) умения находить в различных источниках информацию, необходимую для решения ма-

тематических 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, чер-

тежи, 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 соответ-

ствии с предложенным алгоритмом; 

14) умения самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учеб-

ных математических проблем; 

15) способности планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

 

Предметные результаты: 

1) умения работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необхо-

димой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, 

применяя математическую терминологию и символику, использовать различные языки ма-

тематики (словесный, символический, графический), развития способности обосновывать 

суждения, проводить классификацию; 

2) владения базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, про-

центах, об основных геометрических объектах (точка, прямая, ломаная, угол, многоуголь-

ник, многогранник, круг, окружность, шар, сфера и пр.), формирования представлений о ста-

тистических закономерностях в реальном мире и различных способах их изучения; 

3) умения выполнять арифметические преобразования рациональных выражений, приме-

нять их для решения учебных математических задач и задач, возникающих в смежных учеб-

ных предметах; 

4) умения пользоваться изученными математическими формулами; 

5) знания основные способы 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 раз-

личных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному применению 

известных алгоритмов. 
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Содержание курса  

Арифметика 

Натуральные числа.  

Натуральный ряд. Десятичная система счисления. Арифметические действия с нату-

ральными 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; наимень-

шее общее кратное. Свойства делимости. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Простые и 

составные числа. Разложение натурального числа на простые множители. Деление с остат-

ком. 

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 от-

ношения в процентах. Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Рациональные числа.  

Положительные и отрицательные числа, модуль числа. Изображение чисел точками коорди-

натной прямой; геометрическая интерпретация модуля числа. Множество целых чисел. Мно-

жество 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 зависи-

мостей между величинами скорость, время, расстояние; производительность, время, ра-

бота; цена, количество, стоимость и др. Представление зависимостей в виде формул. Вы-

числения по формулам. Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Элементы алгебры 

Использование букв для обозначения чисел; для записи свойств арифметических дей-

ствий. Буквенные выражения (выражения с переменными). Числовое значение буквенного 

выражения. Уравнение, корень уравнения. Нахождение неизвестных компонентов арифме-

тических действий. Декартовы координаты на плоскости. Построение точки по её координа-

там, определение координат точки на плоскости. 

Описательная статистика. Вероятность. 

Комбинаторика. Множества. 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм. Понятие о случайном опыте и собы-

тии. Достоверное и невозможное события. Сравнение шансов. Решение комбинаторных за-

дач перебором вариантов. Множество, элемент множества. Пустое множество. Подмноже-

ство. 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, лома-

ная, многоугольник, правильный многоугольник, окружность, круг. Четырёхугольник, пря-

моугольник, квадрат. Треугольник, виды треугольников. Изображение геометрических фи-

гур. Взаимное расположение двух прямых, двух окружностей, прямой и окружности. Длина 

отрезка, ломаной. Периметр многоугольника. Единицы измерения длины. Измерение длины 
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отрезка, построение отрезка заданной длины. Угол. Виды углов. Градусная мера угла. Изме-

рение и построение углов с помощью транспортира. Понятие площади фигуры; единицы из-

мерения площади. Площадь прямоугольника, квадрата. Равновеликие фигуры. Наглядные 

представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, призма, пирамида, шар, 

сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур. Примеры сечений. Много-

гранники, правильные многогранники. Примеры развёрток многогранников, цилиндра и ко-

нуса. Понятие объёма; единицы объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда, куба. По-

нятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная симметрии. Изображение сим-

метричных фигур. 

 

Математика в историческом развитии 

 История формирования понятия числа: натуральные числа, дроби, недостаточность 

рациональных чисел для геометрических измерений, иррациональные числа. Старинные си-

стемы записи чисел. Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. Ста-

ринные системы мер. Десятичные дроби и метрическая система мер. Появление отрицатель-

ных чисел и нуля. Л. Магницкий. Л. Эйлер. 

 

Содержание  тем учебного предмета 

5 класс 

Название раздела Количество  

часов 

Натуральные числа и шкалы 15 

Сложение и вычитание натуральных чисел.  21 

Умножение и деление натуральных чисел. 28 

Площади и объемы.  12 

Обыкновенные дроби.  23 

Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей 14 

Умножение и деление десятичных дробей 27 

Инструменты для вычислений и измерений. 19 

Повторение   16 

Итого: 175 

 

6 класс 

Название раздела Количество  

часов 

Делимость чисел 22 

Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями 22 

Умножение и деление обыкновенных дробей 32 

Отношения и пропорции 19 

Положительные и отрицательные числа 13 
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Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел 14 

Умножение и деление положительных и отрицательных чисел 12 

Решение уравнений 15 

Координаты на плоскости 13 

Повторение 13 

Итого: 175 

 

Учебно-методическое и  материально-техническое обеспечение 

образовательной деятельности 

 

1. Бурмистрова Т.А. "Математика" Сборник рабочих программ  5-6 классы. ФГОС. – 

М.: «Просвещение», 2014. – 80 с. 

2. Виленкин Н. Я., В. И. Жохов, А. С. Чесноков, С. И. Шварцбурд. Математика. 5 

класс, ФГОС. Учебник для общеобразовательных учреждений. - М.: Мнемозина, 

2015. – 280с. 

3. Жохов В.И., Математический тренажёр. 5 класс. ФГОС.: -М.: «Мнемозина», 2019. – 

95 с.  

4. Чесноков А.С., Нешков К.И. Дидактические материалы по математике: 5 класс: 

практикум. – М.: Академкнига, 2014. – 144 с. 

5. Жохов В.И., Крайнева Л.Б., Контрольные работы. 5 класс. М.: «Мнемозина», 2012, 

64с. 

6. Жохов В.И., Преподавание математики в 5-6 классах: методическое пособие для 

учителя - М. «Русское слово», 1999,157 с..  

7. Виленкин Н. Я., В. И. Жохов, А. С. Чесноков, С. И. Шварцбурд. Математика. 6 

класс, ФГОС. Учебник для общеобразовательных учреждений. - М.: Мнемозина, 

2015  

8. Чесноков А.С., Нешков К.И. Дидактические материалы по математике: 6 класс: 

практикум. – М.: Академкнига, 2014  

9. Жохов В.И., Крайнева Л.Б., Контрольные работы. 6 класс. М.: «Мнемозина», 2011, 

63с. 

10. Жохов В.И., Математический тренажёр. 6 класс. ФГОС.: -М.: «Мнемозина», 2019  

 

Материально-техническое обеспечение 

 

 

№ 

 

Наименования объектов и средств материально-техни-

ческого обеспечения 

 

 

Основная 

школа 

Количество 

1. 

1.1 Стандарт основного общего образования по математике Д 1 

  

1 

1 

1.2 Примерная программа основного общего образования по ма-

тематике 
 

Д 

1.3 Авторские программы по курсам математики Д 

1.4 Учебник по математике для 5-6 классов К 10 

13 

13 
1.5 Учебник по алгебре для 7-9 классов К 

1.6 Учебник по геометрии для 7-9 классов К 
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№ 

 

Наименования объектов и средств материально-техни-

ческого обеспечения 

 

 

Основная 

школа 

Количество 

1.7 Рабочая тетрадь по математике для 5-6 классов Д 2 

2 

2 

2 

5 

3 

1.8 Рабочая тетрадь по алгебре для 7-9 классов Д 

1.9 Рабочая тетрадь по геометрии для 7-9 классов Д 

1.10 Дидактические материалы по математике для 5-6 классов Д 

1.11 Дидактические материалы по алгебре для 7-9 классов Ф 

1.12 Дидактические материалы по геометрии для 7-9 классов Д 

1.13 Сборник контрольных работ по математике для 5-6 классов К 10 

12 

12 
1.14 Сборник контрольных работ по алгебре для 7-9 классов К 

1.15 Сборник контрольных работ по геометрии для 7-9 классов К 

1.16 Сборники экзаменационных работ для проведения государ-

ственной (итоговой) аттестации по математике 
К -- 

 

1.17 Научная, научно-популярная, историческая литература П 5 

 

2 
1.18 Справочные пособия (энциклопедии, словари, сборники ос-

новных формул и т.п.) 
 

П 

1.19 Методические пособия для учителя  Д 8 

2. 

2.1 Таблицы по математике для 5-6 классов  Д 1 

3 

5 
2.2 Таблицы по геометрии  Д  

2.3 Таблицы по алгебре для 7-9 классов  Д 

2.4 Портреты выдающихся деятелей математики  Д 10 

3. 

3.1 Мультимедийные обучающие программы и электронные 

учебные издания по основным разделам курса математики  
Д/П 1 

3.2 Электронная база данных для создания тематических и ито-

говых разноуровневых тренировочных и проверочных мате-

риалов для организации фронтальной и индивидуальной ра-

боты 

 2 

4.  

4.1 Видеофильмы по истории развития математики, математиче-

ских идей и методов 
Д 1 

5.  

5.1 Мультимедийный компьютер  Д 1 

5.2 Сканер   

5.3 Принтер лазерный   

5.4 Копировальный аппарат   

 

1 5.5 Мультимедиапроектор Д 

5.6 Средства телекоммуникации Д 1 

5.7 Диапроектор или графопроектор (оверхэд) Д  - 

5.8 Экран (на штативе или навесной)    - 

6.  

6.1 Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором 

приспособлений для крепления таблиц  
Д 1 

6.2 Доска магнитная с координатной сеткой Д  - 
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№ 

 

Наименования объектов и средств материально-техни-

ческого обеспечения 

 

 

Основная 

школа 

Количество 

6.3 Комплект инструментов классных: линейка, транспортир, 

угольник (300, 600), угольник (450, 450), циркуль 
Д 2 

6.4 Комплект стереометрических тел (демонстрационный) Д 1 

6.5 Комплект стереометрических тел (раздаточный) Ф 1 

6.6 Набор планиметрических фигур Ф 1 

6.7 Геоплан     

7. 

7.1 Компьютерный стол Д  - 

7.2 Шкаф секционный для хранения оборудования Д 1 

7.3 Шкаф секционный для хранения литературы и демонстраци-

онного оборудования  
Д 2 

7.4 Стенд экспозиционный Д 1 

7.5 Ящики для хранения таблиц   - 

7.6 Штатив для таблиц    - 

 

 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 приближён-

ными значениями величин. 

Ученик получит возможность: 
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1) понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов окру-

жающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по записи приближённых 

значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о погрешности при-

ближения; 

2) понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с погрешно-

стью исходных данных.  

Наглядная геометрия 

Ученик научится: 

1) распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и простран-

ственные 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 прямо-

угольных параллелепипедов; 

2) углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

3) применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

 

2.2.2.8. Алгебра 

Пояснительная записка 
Настоящая рабочая программа по предмету «Алгебра» для 7-10 классов составлена в со-

ответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта ос-

новного общего образования (ФГОС ООО) и разработана для детей с нарушением слуха. 

Данная программа ориентирована на учебно-методический комплект: «Алгебра. 7 класс», 

«Алгебра. 8 класс», «Алгебра. 9 класс» авторов Ю.Н. Макарычева, Н.Г. Миндюка, К.И. Не-

шкова. Программа рассчитана на 3 часа в неделю, всего 105 часов в год (35 недель) в 7 классе, 

на 3 часа в неделю, всего 105 часов в год (35 недель) в 8 классе, на 3 часа в неделю, всего 105 

часов в год (35 недели) в 9 классе и на 3 часа в10 классе всего 102 (34 недели) соответствует 

федеральному государственному образовательному стандарту основного общего образова-

ния. 

Программа по алгебре составлена на основе Фундаментального ядра содержания об-

щего образования, требований к результатам освоения образовательной программы основ-

ного общего образования, представленных в федеральном государственном образовательном 

стандарте основного общего образования, с учётом преемственности с примерными про-

граммами для начального общего образования по математике. В ней также учитываются до-

минирующие идеи и положения программы развития и формирования универсальных учеб-

ных действий для основного общего образования, которые обеспечивают формирование рос-

сийской гражданской идентичности, коммуникативных качеств личности и способствуют 

формированию ключевой компетенции — умения учиться. 

Курс алгебры 7-10 классов является базовым для математического образования и раз-

вития школьников. Алгебраические знания и умения необходимы для изучения геометрии в 

7-9 классах, а также изучения смежных дисциплин. 

Практическая значимость школьного курса алгебры 7 - 10 классов состоит в том, что 

предметом его изучения являются количественные отношения и процессы реального мира, 
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описанные математическими моделями. В современном обществе математическая подго-

товка необходима каждому человеку, так как математика присутствует во всех сферах чело-

веческой деятельности. 

Одной из основных целей изучения алгебры является развитие мышления, прежде 

всего формирование абстрактного мышления. В процессе изучения алгебры формируется ло-

гическое и алгоритмическое мышление, а также такие качества мышления, как сила и гиб-

кость, конструктивность и критичность. Для адаптации в современном информационном об-

ществе важным фактором является формирование математического стиля мышления, вклю-

чающего в себя индукцию и дедукцию, обобщение и конкретизацию, анализ и синтез, клас-

сификацию и систематизацию, абстрагирование и аналогию. 

Обучение алгебре даёт возможность школьникам научиться планировать свою дея-

тельность, критически оценивать её, принимать самостоятельные решения, отстаивать свои 

взгляды и убеждения. 

В процессе изучения алгебры школьники учатся излагать свои мысли ясно и исчер-

пывающе, приобретают навыки чёткого и грамотного выполнения математических записей, 

при этом использование математического языка позволяет развивать у учащихся грамотную 

устную и письменную речь. 

Знакомство с историей развития алгебры как науки формирует у учащихся представ-

ления об алгебре как части общечеловеческой культуры. 

Значительное внимание в изложении теоретического материала курса уделяется его 

мотивации, раскрытию сути основных понятий, идей, методов. Обучение построено на базе 

теории развивающего обучения, что достигается особенностями изложения теоретического 

материала и упражнениями на сравнение, анализ, выделение главного, установление связей, 

классификацию, обобщение и систематизацию. Особо акцентируются содержательное рас-

крытие математических понятий, толкование сущности математических методов и области 

их применения, демонстрация возможностей применения теоретических знаний для решения 

разнообразных задач прикладного характера, например решения текстовых задач, денежных 

и процентных расчётов, умение пользоваться количественной информацией, представленной 

в различных формах, умение читать графики. Осознание общего, существенного является 

основной базой для решения упражнений. Важно приводить детальные пояснения к реше-

нию типовых упражнений. Этим раскрывается суть метода, подхода, предлагается алгоритм 

или эвристическая схема решения упражнений определённого типа. 

Изучение математики в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 в направлении личностного развития 
• развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умствен-

ному эксперименту; 

• формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к 

преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность 

принимать самостоятельные решения; 

• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информаци-

онном обществе; 

• развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей. 

 в метапредметном направлении 
• формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о зна-

чимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

• развитие представлений о математике как форме описания и методе познания действитель-

ности, создание условий для приобретения первоначального опыта математического моде-

лирования; 
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• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для матема-

тики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных сфер чело-

веческой деятельности. 

 в предметном направлении 
• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения обу-

чения в старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях, изучения смежных 

дисциплин, применения в повседневной жизни; 

• создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мышле-

ния, характерных для математической деятельности. 

 

Общая характеристика курса алгебры в 7-10 классе: 
Математическое образование в основной школе складывается из следующих содер-

жательных компонентов (точные названия блоков): арифметика; алгебра; геометрия; эле-

менты комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики. В своей совокуп-

ности они отражают богатый опыт обучения математике в нашей стране, учитывают совре-

менные тенденции отечественной и зарубежной школы и позволяют реализовать поставлен-

ные перед школьным образованием цели на информационно емком и практически значимом 

материале. Эти содержательные компоненты, развиваясь на протяжении всех лет обучения, 

естественным образом переплетаются и взаимодействуют в учебных курсах. 

Арифметика призвана способствовать приобретению практических навыков, необ-

ходимых для повседневной жизни. Она служит базой для всего дальнейшего изучения мате-

матики, способствует логическому развитию и формированию умения пользоваться алгорит-

мами. 

Алгебра Изучение алгебры нацелено на формирование математического аппарата для 

решения задач из математики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры 

подчеркивает значение математики как языка для построения математических моделей, про-

цессов и явлений реального мира (одной из основных задач изучения алгебры является раз-

витие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения курса инфор-

матики; овладение навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование символических 

форм вносит свой специфический вклад в развитие воображения, способностей к математи-

ческому творчеству. Другой важной задачей изучения алгебры является получение школь-

никами конкретных знаний о функциях как важнейшей математической модели для описа-

ния и исследования разнообразных процессов (равномерных, равноускоренных, экспоненци-

альных, периодических и др.), для формирования у обучающихся представлений о роли ма-

тематики в развитии цивилизации и культуры. 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей стано-

вятся обязательным компонентом школьного образования, усиливающим его прикладное и 

практическое значение. Этот материал необходим, прежде всего, для формирования функци-

ональной грамотности – умений воспринимать и анализировать информацию, представлен-

ную 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 статистики и теории вероятностей обогащаются представления о современной 

картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли статистики как ис-

точника социально значимой информации и закладываются основы вероятностного мышле-

ния. 

Описание места курса в учебном плане 
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Учебный предмет «Алгебра» входит в предметную область «Математика и информатика» 

учебного плана Базисный учебный (образовательный) план на изучение алгебры в 7-10 клас-

сах основной школы отводит 3 учебных часа в неделю в течение каждого года обучения. В 

связи со сдачей обязательного экзамена по предмету учебное время увеличено до 4 часов в 

неделю за счёт вариативной части базисного плана. Таким образом в 7 классе 135 ч. в год (35 

учебных недель); в 8 классе – 135ч. в год. (35 учебных недель), в 9 классе 3 ч. в неделю всего 

135 ч., в 10 классе 34 учебных недели всего 132ч.  

 

1. Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения содержания курса алгебры: 
Изучение алгебры по данной программе способствует формированию у уча-

щихся личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, соответству-

ющих требованиям федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования. 

Личностные результаты: 
1. Сформированность ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору 

дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и профессио-

нальны предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной 

траектории с учётом устойчивых познавательных интересов; 

2. Сформированность компонентов целостного мировоззрения, соответствующего со-

временному уровню развития науки и общественной практики; 

3. осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образова-

ния на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учё-

том устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважи-

тельного отношения к труду, развитие опыта участия в социально значимом труде; 

4. умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности; 

5. критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении матема-

тических задач. 

 

Метапредметные результаты: 
1. умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формули-

ровать для себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей по-

знавательной деятельности; 

2. умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществ-

лять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, опреде-

лять способы действий в рамках предложенных условий и требований, коррек-

тировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

3. умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для клас-

сификации; 

4. умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рас-

суждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

5. развитие компетентности в области использования ин- формационно-комму-

никационных технологий; 

6. первоначальные представления об идеях и о методах математики как об уни-

версальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и про-

цессов; 
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7. умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в 

других дисциплинах, в окружающей жизни; 

8. умение находить в различных источниках информацию, необходимую для ре-

шения математических задач, и представлять её в понятной форме, принимать 

решение в условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной ин-

формации; 

9. умение понимать и использовать математические средства наглядности (гра-

фики, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

1. умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходи-

мость их проверки; 

2. понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действо-

вать в соответствии с предложенным алгоритмом. 

 

Предметные результаты: 
1. осознание значения математики для повседневной жизни человека; 

2. представление о математической науке как сфере математической деятельности, об 

этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

3. развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извле-

кать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с примене-

нием математической терминологии и символики, проводить классификации, логиче-

ские обоснования; 

4. владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

5. систематические знания о функциях и их свойствах; 

Практически значимые математические умения и навыки, их применение к решению мате-

матических и нематематических задач предполагающее умения: 

 выполнять вычисления с действительными числами; 

 решать уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств; 

 решать текстовые задачи арифметическим способом, с помощью составления и реше-

ния уравнений, систем уравнений и неравенств; 

 использовать алгебраический язык для описания предметов окружающего мира и со-

здания соответствующих математических моделей; 

 проверить практические расчёты: вычисления с процентами, вычисления с число-

выми последовательностями, вычисления статистических характеристик, выполнение 

приближённых вычислений; 

 выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

 выполнять операции над множествами; 

 исследовать функции и строить их графики; 

 читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы 

(столбчатой или круговой); 

 решать простейшие комбинаторные задачи. 

 

Содержание учебного курса 
АРИФМЕТИКА 

Рациональные числа. Расширение множества натуральных чисел до множества целых, 

множества целых чисел до множества рациональных. Рациональное число как отношение 

m/n, где m- целое число, n – натуральное. Степень с целым показателем. 

Действительные числа. Квадратный корень из числа. Корень третьей степени. Запись кор-

ней с помощью степени с дробным показателем. 

Понятие об иррациональном числе. Иррациональность числа √2 и несоизмеримость стороны 

и диагонали квадрата. Десятичные приближения иррациональных чисел. 
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Множество действительных чисел; представление действительных чисел бесконечными де-

сятичными дробями. Сравнение действительных чисел. 

Координатная прямая. Изображение чисел точками координатной прямой. Числовые проме-

жутки. 

Измерения, приближения, оценки. Размеры объектов окружающего мира (от элементар-

ных частиц до Вселенной), длительность процессов в окружающем мире. Выделение множи-

теля – степени десяти в записи числа. 

Приближённое значение величины, точность приближения. Прикидка и оценка результатов 

вычислений. 

АЛГЕБРА 

Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражение с переменными). Чис-

ловое значение буквенного выражения. Допустимые значения переменных. Подстановка вы-

ражение вместо переменных. Преобразование буквенных выражений на основе свойств 

арифметических действий. Равенство буквенных выражений. Тождество. 

Степень с натуральными показателями и её свойства. Одночлены и многочлены. Степень 

многочлена. Сложение, вычитание и умножение многочленов. Формулы сокращённого 

умножения: квадрат суммы и квадрат разности двух выражений. Формула разности квадра-

тов. Преобразование целого выражения в многочлен. Разложение многочлена множители. 

Многочлены с одной переменной. Корень многочлена квадратный трёхчлен; разложение 

квадратного трёхчлена на множители. 

Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. Сложение. Вычитание, 

умножение, деление алгебраических дробей. Степень с целым показателем и её свойства. 

Рациональные выражения и их преобразования. Доказательство тождеств. 

Квадратные корни. Свойства арифметических квадратных корней и их применение к преоб-

разованию числовых выражений и вычислениям. 

Уравнения. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Свойства числовых ра-

венств. Равносильность уравнений. 

Линейной уравнение. Квадратное уравнение: формула корней квадратного уравнения. Тео-

рия Виета. Решение уравнений, сводящихся к линейным или к квадратным уравнениям. При-

меры решения уравнений третьей и четвёртой степеней. Решение дробно-рациональных 

уравнений. 

Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными, примеры ре-

шения уравнений в целых числах. 

Системы уравнений с двумя переменными. Равносильность систем. Системы двух линейных 

уравнений с двумя переменными; решение подстановкой и сложением. Примеры решения 

систем нелинейных уравнений с двумя переменными. 

Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

Декартовы координаты на плоскости. Графическая интерпретация уравнения с двумя пере-

менными; угловой коэффициент прямой; условие параллельности прямых. Графики простей-

ших нелинейных уравнений: парабола, гипербола, окружность. Графическая интерпретация 

систем уравнений с двумя переменными. 

Неравенства. Числовые неравенства и их свойства. Неравенство с одной переменной. Рав-

носильность неравенств. Линейные неравенства с одной переменной. Квадратные неравен-

ства. Системы неравенств с одной переменной. 

ФУНКЦИИ 
Основные понятия. Зависимости между величинами. Понятие функции. Область определе-

ния и множество значений функции. Способы задания функции. График функции. Свойства 

функций, их отображение на графике. Примеры графиков зависимостей, отражающих реаль-

ные процессы. 
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Числовые функции. Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональные зави-

симости, их графики и свойства. Линейная функция, обратная пропорциональность, квадра-

тичная функция, функция , их свойства и графики. Степенные функции с натураль-

ными показателями 2 и 3, их графики и свойства. Графики функций , , у=IхI 

Числовые последовательности. Понятие числовой последовательности. Задание последо-

вательности реккурентным способом и формулой n- го члена Арифметическая и геометри-

ческая прогрессии. Формулы n-ого члена арифметической и геометрической прогрессий. 

Формулы суммы n первых членов арифметической и геометрической прогрессий. Изображе-

ние членов арифметической и геометрической прогрессии точками координатной плоскости. 

ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИКА, 

Описательная статистика. Представление данных в виде таблиц, круговых и столбчатых 

диаграмм, графиков. Случайная изменчивость. Статистические характеристики набора дан-

ных: среднее арифметическое, мода, размах, медиана, наибольшее и наименьшее значения. 

Представление о выборочном исследовании. 

Случайные события и вероятность. Понятие о случайном опыте и случайном событии. Ча-

стота случайного события. Статистический подход к понятию вероятности. Вероятности 

противоположных событий. Независимые события. Умножение вероятностей. Достоверные 

и невозможные события. Равновозможность событий. Классическое определение вероятно-

сти. 

Комбинаторика. Решение комбинаторных задач перебором вариантов. комбинаторное пра-

вило умножения. Перестановка и факториал. 

ЛОГИКА И МНОЖЕСТВА 

Теоретико-множественные понятия. Множество, элемент множества. задание множеств 

перечислением элементов, характеристическим свойством. Стандартные обозначения число-

вых множеств. Пустое множество и его обозначение. Подмножество. Объединение и пересе-

чение множеств, разность множеств. 

Иллюстрация отношений между множествами с помощью диаграмм Эйлера-Венна. 

Элементы логики. Понятие о равносильности, следовании, употребление логических связок 

если …, то…, в том и только в том случае, логические связки и, или. 

МАТЕМАТИКА В ИСТОРИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ 
История формирования понятия числа: натуральные числа, дроби, недостаточность рацио-

нальных 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 и Л.Эйлер. 

Зарождение алгебры в недрах арифметики, книга о восстановлении и противопоставлении 

Мухаммеда аль-Хорезми. История формирования математического языка. Как зародилась 

идея координат. Открытие иррациональности. Из истории возникновения формул для реше-

ния уравнений 3-й и 4-й степеней. История развития понятия функции. Как зародилась тео-

рия вероятностей. Числа Фибоначчи. Задала Л. Пизанского (Фибоначчи) о кроликах. 

Л.Ф. Магницкий. П.Л. Чебышев. Н.И. Лобачевский. В.Я. Буняковский. А.Н. Колмогоров. Ф. 

Виет. П.Ферма. Р. Декарт. Н. Тарталья. Д. Кардано. Н. Абель. Б. Паскаль. Л. Пизанский. К. 

Гаусс. 

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности. 
 

7 класс 

№ Содержание тем Количество 

часов 
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1 Выражения, тождества, уравнения. 30 

2 Функции 18 

3 Степень с натуральным показателем. 19 

4 Многочлены 24 

5 Формулы сокращенного умножения 14 

6 Повторение 18 

 Итого 135 

 

8 класс 

№ Содержание тем Количество 

часов 

1 Формулы сокращенного умножения 11 

2 Система линейных уравнений 23 

3 Рациональные дроби 31 

4 Квадратные корни 26 

5 Повторение  14 

 Итого 135 

9 класс 

№ Содержание тем Количество 

часов 

1 Квадратные уравнения 24 

2 Неравенства  24 

3 Степень с целым показателем 13 

4 Квадратичная функция 27 

5 Повторение 17 

 Итого  135 

  

10 класс 

№ Содержание тем Количество 

часов 

1 Уравнения, неравенства с одной переменной 17 

2 Уравнения, неравенства с двумя переменными 21 

3 Арифметическая, геометрическая прогрессии 19 

4 Элементы комбинаторики и теории вероятностей 16 

5 повторение 29 

 Итого 132 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения об-

разовательного процесса 
 

 

1. Алгебра: Учеб. для 7 кл. общеобразоват. учреждений / Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Мин-

дюк и др.; под ред. С.А. Теляковского. М.: Просвещение, 2015. 

2. Алгебра: Учеб. для 8 кл. общеобразоват. учреждений / Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Мин-

дюк и др.; под ред. С.А. Теляковского. М.: Просвещение, 2015. 

3. Алгебра: Учеб. для 9 кл. общеобразоват. учреждений / Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Мин-

дюк и др.; под ред. С.А. Теляковского. М.: Просвещение, 2015. 

4. Программы общеобразовательных учреждений. Алгебра. 7-9 классы. Составитель: 

Бурмистрова Т.А. – М.: Просвещение, 2010 г. 
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5. Дидактические материалы для 7 класса. Звавич Л.И., Кузнецова Л.В., Суворова С.Б. 

– М.: Просвещение, 2014 

6. Дидактические материалы по алгебре для 8 класса / В.И. Жохов, Ю.Н. Макарычев, 

Н.Г. Миндюк. – М.: Просвещение, 2014. – 144 с. 

7. Дидактические материалы по алгебре для 9 класса Ю.Н.Макарычев, Н.Г.Миндюк, 

Л.Б.Крайнева - М.: Просвещение,2014г 

8. Ершова А.П., Голобородько В.В., Ершова А.С. Самостоятельные и контрольные ра-

боты по алгебре и геометрии для 7 класса, - М.: Илекса, 2010. 

9. Изучение алгебры в 7-9 классах. Пособие для учителей. Ю.Н.Макарычев, Н.Г Мин-

дюк, С.Б.Суворова, И.С.Шлыкова- М.: Просвещение,2009г 

10. В.И.Жохов, Л.Б.Крайнева Уроки алгебры в 7 классе- М.: «Вербум - М», 2000; 

11. Государственный стандарт основного общего образования по математике. 

12.Кузнецова Л.В. и др. Государственная итоговая аттестация. Алгебра. Сборник зада-

ний для подготовки к государственной итоговой аттестации в 9 классе 

 

Планируемые результаты обучения алгебре в 7-9 классах 
 

Алгебраические выражения 

Выпускники научатся: 
- оперировать понятиями "тождество", "тождественное преобразование", решать задачи, со-

держащие буквенные данные, работать с формулами; 

- оперировать понятиями "квадратный корень", применять его в вычислениях; 

- выполнять преобразование выражений, содержащих степени с целыми показателями и 

квадратные корни; 

- выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил 

действий над многочленами и алгебраическими дробями; 

- выполнять разложение многочленов на множители. 

 

Выпускник получит возможность: 
- выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя широкий 

набор способов и приёмов; 

- применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов курса. 

 

Уравнения 

Выпускник научиться: 
- решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух урав-

нений с двумя переменными; 

- понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения раз-

нообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

- применять графические представления для исследования уравнений, исследования и реше-

ния систем уравнений с двумя переменными. 

 

Выпускник получит возможность: 
- овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно при-

менять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных пред-

метов, практики; 

- применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений, со-

держащих буквенные коэффициенты. 

 

Неравенства 
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Выпускник научиться: 
- понимать терминологию и символику, связанные с отношением неравенства, свойства чис-

ловых неравенств; 

- решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать квадратные нера-

венства с опорой на графические представления; 

- применять аппарат неравенства для решения задач их различных разделов курса. 

 

Выпускник получит возможность: 
- освоить разнообразные приёмы доказательства неравенств; уверенно применять аппарат 

неравенств для решения разнообразных математических задач, задач из смежных предметов 

и практики; 

- применять графические представления для исследования неравенств, систем неравенств, 

содержащих буквенные коэффициенты. 

 

Числовые множества 

Выпускник научится: 
- понимать терминологию и символику, связанные с понятием множества, выполнять опера-

ции на множествами; 

- использовать начальные представления о множестве действительных чисел. 

 

Выпускник получит возможность: 
- развивать представление о множествах; 

- развивать представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных 

чисел; о роли вычислений в практике; 

- развивать и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические и 

непериодические дроби). 

 

Функции 

Выпускник научится: 
- понимать и использовать функциональные понятия, язык (термины, символические обозна-

чения); 

- строить графики элементарных функций, исследовать свойства числовых функций на ос-

нове изучения поведения их графиков; 

- понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и яв-

лений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и исследования 

зависимостей между физическими величинами; 

- понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические обозначе-

ния); 

- применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессиями, и аппа-

рат, сформированный при изучении других разделов курса, к решению задач, в том числе с 

контекстом из реальной жизни. 

 

Выпускник получит возможность: 
- проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с использо-

ванием компьютера; на основе графиков изученных функций стоить более сложные графики 

(кусочно-заданные, с "выколотыми" точками и т. п.); 

- использовать функциональные представления и свойства функций для решения математи-

ческих задач из различных разделов курса; 



320 

 
 

- решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и суммы n первых чле-

нов арифметической и геометрической прогрессий, применяя при этом аппарат уравнений и 

неравенств; 

- понимать арифметическую и геометрическую прогрессии как функции натурального аргу-

мента; связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, геометрическую - с экс-

поненциальным ростом. 

 

Элементы прикладной математики 

Выпускник научится: 
- использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с приближён-

ными значениями величин; 

- использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных; 

- находить относительную частоту и вероятность случайного события; 

- решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или комбинаций. 

 

Выпускник получит возможность: 
- понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов окружа-

ющего мира, являются преимущественно приближёнными, что по записи приближённых 

значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о погрешности при-

ближения 

- понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с погрешностью 

исходных данных; 

- приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса об-

щественного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в виде таб-

лицы, диаграммы; 

- приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в том числе с помощью компью-

терного моделирования, интерпретации их результатов; 

- научиться некоторым специальным приёмам решения комбинаторных задач. 

 

 

 

 

 

2.2.2.9. Геометрия 

Рабочие программы основного общего образования по геометрии составлены на ос-

нове Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к результатам 

освоения основной общеобразовательной программы основного общего образования, пред-

ставленных в Федеральном государственном образовательном стандарте общего образова-

ния. В них также учитываются основные идеи и положения Программы развития и форми-

рования универсальных учебных действий для основного общего образования. 

Овладение учащимися системой геометрических знаний и умений необходимо в по-

вседневной жизни, для изучения смежных дисциплин и продолжения образования. 

Практическая значимость школьного курса геометрии обусловлена тем, что его объ-

ектом являются пространственные формы и количественные отношения действительного 

мира. Геометрическая подготовка необходима для понимания принципов устройства и ис-

пользования современной техники, восприятия научных и технических понятий и идей. Ма-

тематика является языком науки и техники. С её помощью моделируются и изучаются явле-

ния и процессы, происходящие в природе. 
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Геометрия является одним из опорных предметов основной школы: она обеспечивает 

изучение других дисциплин. В первую очередь это относится к предметам естественно-науч-

ного 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 профессио-

нальной подготовки школьников. 

Развитие у учащихся правильных представлений о сущности и происхождении гео-

метрических абстракций, соотношении реального и идеального, характере отражения мате-

матической наукой явлений и процессов реального мира, месте геометрии в системе наук и 

роли математического моделирования в научном познании и в практике способствует фор-

мированию научного мировоззрения учащихся, а также формированию качеств мышления, 

необходимых для адаптации в современном информационном обществе. 

Требуя от учащихся умственных и волевых усилий, концентрации внимания, актив-

ности развитого воображения, геометрия развивает нравственные черты личности (настой-

чивость, 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 де-

дукцией, обобщением и конкретизацией, анализом и синтезом, классификацией и система-

тизацией, абстрагированием, аналогией. Активное использование задач на всех этапах учеб-

ного процесса развивает творческие способности школьников. 

При обучении геометрии формируются умения и навыки умственного труда — пла-

нирование своей работы, поиск рациональных путей её выполнения, критическая оценка ре-

зультатов. 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 мыш-

ления учащихся. Сами объекты геометрических умозаключений и принятые в геометрии пра-

вила 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 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 воспи-

тание 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 гео-

метрия», «Геометрические фигуры», «Измерение геометрических величин», «Координаты», 

«Векторы», «Логика и множества», «Геометрия в историческом развитии». 

Материал, относящийся к линии «Наглядная геометрия» (элементы наглядной сте-

реометрии) способствует развитию пространственных представлений учащихся в рамках 

изучения планиметрии. 

Содержание разделов «Геометрические фигуры» и «Измерение геометрических вели-

чин» нацелено на получение конкретных знаний о геометрической фигуре как важнейшей 

математической модели для описания окружающего мира. Систематическое изучение 
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свойств геометрических фигур позволит развить логическое мышление и показать примене-

ние этих свойств при решении задач вычислительного и конструктивного характера, а также 

практических. 

Материал, относящийся к содержательным линиям «Координаты» и «Векторы», в зна-

чительной 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. Соот-

ветствующий 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 пред-

ставлений о геометрии как части человеческой культуры, для общего развития школьников, 

для создания культурно-исторической среды обучения. 

 

Место предмета в учебном плане 

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации на изучение геометрии на ступени основного общего образования 

отводится не менее 210 часов из расчета 2 часа в неделю с 7 по 9 классы. В соответствии с 

образовательной программой школы на изучение геометрии  отводят 2 часа в неделю, 70 

часов (35 учебных недель).  

 

Требования к результатам освоения содержания курса 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образователь-

ной программы основного общего образования: 

личностные: 

1) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучаю-

щихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональ-

ных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории 

с учётом устойчивых познавательных интересов; 

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню раз-

вития науки и общественной практики; 

3) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверст-

никами, 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 контрпри-

меры; 

5) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, от-

личать гипотезу от факта; 

6) креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении геометри-

ческих задач; 

7) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

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 произволь-

ного внимания и вносить необходимые коррективы; 
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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, установ-

ления 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 ос-

нове согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, аргумен-

тировать и отстаивать своё мнение; 

8) формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области ис-

пользования 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 дис-

циплинах, в окружающей жизни; 

11) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения ма-

тематических 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, чер-

тежи, 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 соответ-

ствии с предложенным алгоритмом; 

16) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учеб-

ных математических проблем; 

17) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач ис-

следовательского характера;  

предметные: 

1) овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; представ-

ление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура, вектор, координаты) 

как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные про-

цессы и явления; 

2) умение работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать необходимую ин-

формацию), 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; 

4) овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов 

окружающего мира, развитие пространственных представлений и изобразительных умений, 

приобретение навыков геометрических построений; 
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5) усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на наглядном 

уровне — о простейших пространственных телах, умение применять систематические зна-

ния 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 практиче-

ского характера и задач из смежных дисциплин с использованием при  необходимости спра-

вочных материалов, калькулятора, компьютера.  

 

Содержание курса  

Наглядная геометрия. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, 

призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур. При-

меры сечений. Многогранники. Правильные многогранники. Примеры развёрток многогран-

ников, цилиндра и конуса. Понятие объёма; единицы объёма. Объём прямоугольного парал-

лелепипеда, куба. 

Геометрические фигуры. 

Прямые и углы. Точка, прямая, плоскость. Отрезок, луч. Угол. Виды углов. Верти-

кальные и смежные углы. Биссектриса угла.  

Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярные прямые. Теоремы о па-

раллельности и перпендикулярности прямых. Перпендикуляр и наклонная к прямой. Сере-

динный перпендикуляр к отрезку. 

Геометрическое место точек. Свойства биссектрисы угла и серединного перпендику-

ляра к отрезку. 

Треугольник. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. Равнобед-

ренные и равносторонние треугольники; свойства и признаки равнобедренного треуголь-

ника. 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, тан-

генс, котангенс острого угла прямоугольного треугольника и углов от 0 до 180°; приведение 

к острому углу. Решение прямоугольных треугольников. Основное тригонометрическое тож-

дество. Формулы, связывающие синус, косинус, тангенс, котангенс одного и того же угла. 

Решение треугольников: теорема косинусов и теорема синусов. Замечательные точки тре-

угольника. 

Четырёхугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, квад-

рат, ромб, их свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции. 

Многоугольник. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоуголь-

ника. Правильные многоугольники. 

Окружность и круг. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральный угол, вписанный угол, 

величина вписанного угла. Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружно-

стей. Касательная и секущая к окружности, их свойства. Вписанные и описанные много-

угольники. Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около треуголь-

ника. 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. 



325 

 
 

Построения с помощью циркуля и линейки. Основные задачи на построение: деление 

отрезка пополам; построение угла, равного данному; построение треугольника по трём сто-

ронам; 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.  

Периметр многоугольника. 

Длина окружности, число π; длина дуги окружности. Градусная мера угла, соответ-

ствие между величиной центрального угла и длиной дуги окружности. 

Понятие площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. Пло-

щадь прямоугольника. Площади параллелограмма, треугольника и трапеции. Площадь мно-

гоугольника. 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 некол-

линеарным векторам. Скалярное произведение векторов. 

Теоретико-множественные понятия. 

Множество, элемент множества. Задание множеств перечислением элементов, харак-

теристическим 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 пра-

вильных 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. 

 

 

Содержание  тем учебного предмета. 

 

7 класс 

Название раздела Количество  

часов 

Начальные геометрические сведения 12 

Треугольники 20 

Параллельные прямые 15 
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Соотношения между сторонами и углами треугольника 15 

Повторение 8 

Итого: 70 

 

8 класс  

Название раздела Количество  

часов 

Соотношения между сторонами и углами треугольника 13 

Четырехугольники 19 

Площадь 20 

Подобные треугольники 10 

повторение 8 

Итого: 70 

 

9 класс  

Название раздела Количество  

часов 

Подобные треугольники 16 

Окружность  23 

Векторы 10 

Метод координат 13 

Повторение 8 

Итого: 70 

 

10 класс 

Название раздела Количество  

часов 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное 

произведение векторов 

166 

Длина окружности и площадь круга 16 

Начальные сведения из стереометрии 10 

Об аксиомах планиметрии 3 
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Повторение 13 

Итого: 68 

 

Учебно-методическое обеспечение 

образовательной деятельности  

1) В.Ф. Бутузов, Геометрия. Рабочая программа к учебнику Атанасяна Л.С. и других.7-9 

классы, М., Просвещение, 2011 

2) Рыжик В. И. Геометрия. Диагностические тесты. 7-9 классы.  

3) Иченская М. А. Геометрия. Самостоятельные и контрольные работы.   7 класс, М., 

Просвещение, 2018, 48 с.   

4) Зив Б. Г., Мейлер В. М. Геометрия. Дидактические материалы. 7 класс. М., 

«Просвещение», 2017, 127 с.   

5) Атанасян Л. С., Бутузов В. Ф., Глазков Ю. А. и др. Геометрия. Методические 

рекомендации. 7 класс, М., Просвещение, 2015, 95 с 

6) Зив Б. Г., Мейлер В. М. Геометрия. Дидактические материалы. 8 класс. М., «Просве-

щение», 2014г  

  

7) Мищенко Т. М., Блинков А. Д., Геометрия. Тематические тесты к учебнику Л. С. 

Атанасяна и др. 8 класс. 

8) Атанасян Л. С., Бутузов В. Ф., Глазков Ю. А. и др. Геометрия. Методические реко-

мендации. 8 класс.  

9) М.А. Иченская, Геометрия, Самостоятельные и контрольные работы. 7-9 классы, М., 

Просвещение, 2018, 48 с. 

10) Б.Г. Зив. Дидактические материалы по геометрии. 9 класс. Просвещение, 2004  

11) Атанасян Л. С., Бутузов В. Ф., Глазков Ю. А. и др. Геометрия. Методические 

рекомендации. 9 класс. (электронный вариант) 

12) Мищенко Т. М., Блинков А. Д. Геометрия. Тематические тесты. 9 класс (к учебнику 

Атанасяна Л. С.и других), М., Просвещение, 2018, 94 с.   

13) М.А. Иченская. Геометрия. Самостоятельные и контрольные работы, 9 класс. М., 

Просвещение, 2018, 48 с 

14) Э.Н. Балаян. Геометрия, задачи на готовых чертежах для подготовки к ГИА и ЕГЭ. 

 

  Материально-техническое обеспечение 

образовательной деятельности  

 

№ 

 

Наименования объектов и средств материально-техни-

ческого обеспечения 

 

 

Основная 

школа 

Количество 

1. 

1.1 Стандарт основного общего образования по математике Д 1 

  

1 

1 

1.2 Примерная программа основного общего образования по ма-

тематике 
 

Д 

1.3 Авторские программы по курсам математики Д 

1.4 Учебник по математике для 5-6 классов К 10 

13 1.5 Учебник по алгебре для 7-9 классов К 
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№ 

 

Наименования объектов и средств материально-техни-

ческого обеспечения 

 

 

Основная 

школа 

Количество 

1.6 Учебник по геометрии для 7-9 классов К 13 

1.7 Рабочая тетрадь по математике для 5-6 классов Д 2 

2 

2 

2 

5 

3 

1.8 Рабочая тетрадь по алгебре для 7-9 классов Д 

1.9 Рабочая тетрадь по геометрии для 7-9 классов Д 

1.10 Дидактические материалы по математике для 5-6 классов Д 

1.11 Дидактические материалы по алгебре для 7-9 классов Ф 

1.12 Дидактические материалы по геометрии для 7-9 классов Д 

1.13 Сборник контрольных работ по математике для 5-6 классов К 10 

12 

12 
1.14 Сборник контрольных работ по алгебре для 7-9 классов К 

1.15 Сборник контрольных работ по геометрии для 7-9 классов К 

1.16 Сборники экзаменационных работ для проведения государ-

ственной (итоговой) аттестации по математике 
К -- 

 

1.17 Научная, научно-популярная, историческая литература П 5 

 

2 
1.18 Справочные пособия (энциклопедии, словари, сборники ос-

новных формул и т.п.) 
 

П 

1.19 Методические пособия для учителя  Д 8 

2. 

2.1 Таблицы по математике для 5-6 классов  Д 1 

3 

5 
2.2 Таблицы по геометрии  Д  

2.3 Таблицы по алгебре для 7-9 классов  Д 

2.4 Портреты выдающихся деятелей математики  Д 10 

3. 

3.1 Мультимедийные обучающие программы и электронные 

учебные издания по основным разделам курса математики  
Д/П 1 

3.2 Электронная база данных для создания тематических и ито-

говых разноуровневых тренировочных и проверочных мате-

риалов для организации фронтальной и индивидуальной ра-

боты 

 2 

4.  

4.1 Видеофильмы по истории развития математики, математиче-

ских идей и методов 
Д 1 

5.  

5.1 Мультимедийный компьютер  Д 1 

5.2 Сканер   

5.3 Принтер лазерный   

5.4 Копировальный аппарат   

 

1 5.5 Мультимедиапроектор Д 

5.6 Средства телекоммуникации Д 1 

5.7 Диапроектор или графопроектор (оверхэд) Д  - 

5.8 Экран (на штативе или навесной)    - 

6.  

6.1 Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором 

приспособлений для крепления таблиц  
Д 1 

6.2 Доска магнитная с координатной сеткой Д  - 
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№ 

 

Наименования объектов и средств материально-техни-

ческого обеспечения 

 

 

Основная 

школа 

Количество 

6.3 Комплект инструментов классных: линейка, транспортир, 

угольник (300, 600), угольник (450, 450), циркуль 
Д 2 

6.4 Комплект стереометрических тел (демонстрационный) Д 1 

6.5 Комплект стереометрических тел (раздаточный) Ф 1 

6.6 Набор планиметрических фигур Ф 1 

6.7 Геоплан     

7. 

7.1 Компьютерный стол Д  - 

7.2 Шкаф секционный для хранения оборудования Д 1 

7.3 Шкаф секционный для хранения литературы и демонстраци-

онного оборудования  
Д 2 

7.4 Стенд экспозиционный Д 1 

7.5 Ящики для хранения таблиц   - 

7.6 Штатив для таблиц    - 

 

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 простран-

ственные 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 прямо-

угольных 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 взаим-

ного расположения; 

2) распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их конфигу-

рации;  

3) находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру уг-

лов от 0 до 180°, применяя определения, свойства и признаки фигур и их элементов, отноше-

ния фигур (равенство, подобие, симметрии, поворот, параллельный перенос); 

4) оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные опера-

ции 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 по-

мощью циркуля и линейки; 

7) решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

 

Выпускник получит возможность: 

8) овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от про-

тивного, 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 ли-

нейки: анализ, построение, доказательство и исследование; 

11) научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и ме-

тодом подобия; 

12) приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью компью-

терных 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 нахожде-

ние длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной меры 

угла;  

2) вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины окруж-

ности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 

3) вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, трапеций, кру-

гов 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 (исполь-

зуя при необходимости справочники и технические средства). 

 

Выпускник получит возможность: 

7) вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, параллело-

граммов, треугольников, круга и сектора; 

8) вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и равносо-

ставленности; 

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; 
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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 геометри-

чески, находить вектор, равный произведению заданного вектора на число; 

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, устанав-

ливать 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». 

 

 

2.2.2.10. Информатика 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по учебному предмету «Информатика и ИКТ» предназначена для уча-

щихся 7-10 классов КГБОУ «Озерская общеобразовательная школа-интернат». 

Программа составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего образования и 

требований к результатам основного общего образования, представленных в федеральном государ-

ственном образовательном стандарте основного общего образования второго поколения. В ней также 

учитываются основные идеи и положения программы развития и формирования универсальных учеб-

ных действий для основного общего образования. 

Перечень нормативных документов, используемых при составлении рабочей программы: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации»;  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» декабря 

2010 г. № 1897 в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31 декабря 2015 г. № 

1577);  

4. Фундаментальное ядро содержания общего образования;  

5. Постановления Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации «Об 

утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и орга-

низации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189);  

6. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 2015 г. № 

81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях»;  

7. Основной образовательной программы основного общего образования КГБОУ «Озерская 

общеобразовательная школа-интернат»;  

8. Учебного плана КГБОУ «Озерская общеобразовательная школа-интернат»;  

10. Примерной программы основного общего образования по учебным предметам. Информа-

тика и ИКТ 7-9 классы;  

11. Авторской программы Л.Л. Босова, А.Ю. Босова (Информатика. Программы для 

общеобразовательных организаций: 5–9 классы. Учебное издание / Автор-составитель: Л.Л. 

Босова, А.Ю. Босова.-М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015) 
 

Цели изучения предмета в основной школе следующие: 
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 осознание значения информатики в повседневной жизни человека; 

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 

 формирование представлений об информатике как части общечеловеческой 

культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные про-

цессы и явления; 

 формирование представлений об информатике как о методе познания действи-

тельности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления; 

 овладение простейшими способами представления и анализа статистических 

данных; 

 формирование представлений о статистических закономерностях в реальном 

мире и о различных способах их изучения, о простейших вероятностных моделях;  

 развитие умений извлекать информацию, представленную в таблицах, на диа-

граммах, графиках, описывать и анализировать массивы числовых данных с помощью под-

ходящих статистических характеристик, использовать понимание вероятностных свойств 

окружающих явлений при принятии решений; 

 развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для реше-

ния задач практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой 

при практических расчетах; 

 формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; разви-

тие основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель – и их свойствах; 

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для 

конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логиче-

ских значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными 

алгоритмическими структурами - линейной, условной и циклической; 

 формирование умений формализации и структурирования информации, уме-

ния выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей - таб-

лицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных 

средств обработки данных; 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения 

при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы инфор-

мационной этики и права; 

 понимание роли информационных процессов в современном мире;  

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой куль-

туры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления; 

 получение представления об основных информационных процессах в реаль-

ных ситуациях 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА  

При реализации программы учебного предмета «Информатика» у учащихся формируется  ин-

формационная 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; представ-
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ления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; представления об основ-

ных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель - и их свойствах; развивается алгоритмиче-

ское мышление, необходимое для профессиональной деятельности в современном обществе; форми-

руются представления о том, как понятия и конструкции информатики применяются в реальном 

мире, о роли информационных технологий и роботизированных устройств в жизни людей, промыш-

ленности и научных исследованиях; навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами и в сети Интернет, умения соблюдать нормы информацион-

ной этики и права. 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ  

 

Учебный предмет «Информатика» как часть предметной области «Математика и ин-

форматика» изучается на уровне основного общего образования в качестве обязательного 

предмета в 7 – 10 классах. 

Нормативный срок реализации на уровне основного общего образования составляет 4 

года. Общее количество учебных часов на изучение учебного предмета «Информатика» в 7 

– 10 классах составляет 139 часов. 

 

класс количество недельных часов количество годовых часов по БУП 

7 1 35 

5 8 1 35 

 9 1 35 

10 1 34 

Итого: 7-8-9-10 классы 
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ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕ-

НИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА  

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе система цен-

ностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому обра-

зовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной деятельности. Основными 

личностными результатами, формируемыми при изучении информатики в основной школе, явля-

ются: 

• наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе раз-

вития личности, государства, общества; понимание роли информационных процессов в современном 

мире;   

• владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информа-

ции; ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее распростра-

нения; развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной среды;  

• способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять 

значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития информационного обще-

ства; готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с исполь-

зованием средств и методов информатики и ИКТ; 

• способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет зна-

ния основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной эксплуатации 

средств ИКТ. 



334 

 
 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или всех 

учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так 

и в реальных жизненных ситуациях. Основными метапредметными результатами, формируемыми  

при изучении информатики в основной школе, являются: 

• владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», 

«исполнитель» и др. 

• владение умениями организации собственной учебной деятельности, включающими: 

целеполагание как постановку учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно, и того, 

что требуется установить; планирование – определение последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата, разбиение задачи на подзадачи,  разработка последовательности и 

структуры действий,  необходимых для достижения цели при помощи фиксированного набора 

средств; прогнозирование – предвосхищение результата; контроль – интерпретация полученного ре-

зультата, его соотнесение с имеющимися данными с целью установления соответствия или несоот-

ветствия (обнаружения ошибки); коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план 

действий в случае обнаружения ошибки;  оценка – осознание учащимся того, насколько качественно 

им решена учебно-познавательная задача;  

• опыт принятия решений и управления объектами (исполнителями) с помощью состав-

ленных для них алгоритмов (программ); 

• владение основными универсальными умениями информационного характера: поста-

новка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, применение ме-

тодов информационного поиска; структурирование и визуализация информации; выбор наиболее эф-

фективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера; 

• владение информационным моделированием как основным методом приобретения 

знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-графическую или 

знаково-символическую модель; умение строить разнообразные информационные структуры для 

описания объектов; умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно пе-

рекодировать информацию из одной знаковой системы в другую; умение выбирать форму представ-

ления информации в зависимости от стоящей задачи,  проверять адекватность модели объекту и цели 

моделирования; 

• широкий спектр умений и навыков использования средств информационных и комму-

никационных технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи различных видов инфор-

мации, навыки создания личного информационного пространства. 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе изучения учеб-

ного предмета умения специфические для данной предметной области, виды деятельности по полу-

чению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, 

учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, 

научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной термино-

логией, ключевыми понятиями, методами и приемами. Основными предметными результатами, фор-

мируемыми  при изучении информатики в основной школе, являются: 

• формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алго-

ритм, модель – и их свойствах;  

• развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятель-

ности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного ис-

полнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и опера-

циях; знакомство с одним из языков программирования и основными алгоритмическими структурами 

— линейной, условной и циклической; 
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• формирование представления о компьютере как универсальном устройстве обработки 

информации; развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств;  

• формирование умений формализации и структурирования информации, умения выби-

рать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей – таблицы, схемы, гра-

фики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки данных; 

• формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при ра-

боте с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной 

этики и права. 

 
Содержание учебного предмета «Информатика и ИКТ» 
1. Информация и информационные процессы. 

Информация. Информационный процесс. Субъективные характеристики информации. Ос-

новные виды информационных процессов. Примеры информационных процессов в системах различ-

ной природы, их роль в современном мире. Хранение информации. Носители информации, Каче-

ственные и количественные характеристики современных носителей информации. Передача инфор-

мации. Источник, информационный канал, приемник информации. Обработка информации. Пред-

ставление информации. Формы представления информации. Язык как способ представления инфор-

мации: естественные и формальные языки. Алфавит, мощность алфавита. Кодирование информации. 

Универсальность дискретного кодирования. Двоичный код. Размер сообщения как мера содержа-

щейся в нем информации. Подходы к измерению количества информации. Единицы измерения коли-

чества информации. 

Практическая деятельность: 

 кодировать и декодировать сообщения  по известным правилам кодирования; 

 определять количество различных символов, которые могут быть закодированы с по-

мощью двоичного кода фиксированной длины (разрядности); 

 определять разрядность двоичного кода, необходимого для кодирования всех симво-

лов алфавита заданной мощности; 

 оперировать с единицами измерения количества информации (бит, байт, килобайт, ме-

габайт, гигабайт);  

 осуществлять поиск информации в сети Интернет с использованием простых запросов 

(по одному признаку); 

сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет информационные 

объекты и ссылки на них; 

 

2. Компьютер как универсальное устройство обработки информации. 

 Общее описание компьютера. Программный принцип работы компьютера. Основные 

компоненты персонального компьютера, их функции и основные характеристики. Состав и функции 

программного обеспечения. Компьютерные вирусы. Антивирусная профилактика. Файл. Типы фай-

лов. Каталог (папка). Файловая система. Графический пользовательский интерфейс. Оперирование 

компьютерными информационными объектами в наглядно – графической форме. Архивирование и 

разархивирование данных. Гигиенические, технические и эргономические условия безопасной экс-

плуатации компьютера.  

Практическая деятельность:  

 соединять блоки и устройства компьютера, подключать внешние устройств; 

 получать информацию о характеристиках компьютера; 

 работать с основными элементами пользовательского интерфейса: использовать 

меню, обращаться за справкой, работать с окнами (изменять размеры и перемещать окна, реагировать 

на диалоговые окна); 
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 вводить информацию в компьютер с помощью клавиатуры (приёмы квалифицирован-

ного клавиатурного письма), мыши и других технических средств; 

 изменять свойства рабочего стола: тему, фоновый рисунок, заставку; 

 выполнять основные операции с файлами и папками; 

 оперировать компьютерными информационными объектами в наглядно-графической 

форме; 

 упорядочивать информацию в личной папке; 

 оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных устройств 

ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видео-

камера); 

 использовать программы-архиваторы; 

соблюдать требования к организации компьютерного рабочего места, требования безопасно-

сти и гигиены при работе со средствами ИКТ. 

 

3. Обработка графической информации. 

Формирование изображения на экране монитора. Компьютерное представление цвета. Ком-

пьютерная графика (растровая, векторная). Интерфейс графических редакторов. Форматы графиче-

ских файлов. 

Практическая деятельность: 

 создавать и редактировать  изображения с помощью инструментов  растрового графи-

ческого редактора; 

 создавать и редактировать    изображения с помощью инструментов  векторного гра-

фического редактора.  

 создавать сложные графические объекты с повторяющимися и/или преобразованными 

фрагментами; 

определять код цвета в палитре RGB в графическом редакторе; 

 

4. Обработка текстовой информации. 

Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац, строка, слово, символ). Тех-

нология создания текстовых документов. Создание, редактирование и форматирование текстовых до-

кументов на компьютере. Стилевое форматирование. Включение в текстовый документ списков, таб-

лиц, диаграмм, формул и графических объектов. Гипертекст. Создание ссылок. Форматирование 

страниц документа. Ориентация, размеры страницы, величина полей. Нумерация страниц. Колонти-

тулы.  

Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. Американский 

стандартный код для обмена информацией, примеры кодирования букв национальных алфавитов. 

Представление о стандарте Юникод. 

Практическая деятельность: 

 создавать несложные текстовые документы на родном и иностранном языках; 

 выделять, перемещать и удалять фрагменты текста; создавать тексты с повторяющи-

мися фрагментами; 

 осуществлять орфографический контроль в текстовом документе с помощью средств 

текстового процессора; 

 оформлять текст в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его начерта-

нию, размеру и цвету, к выравниванию текста; 

 создавать и форматировать списки; 

 создавать, форматировать и заполнять данными таблицы; 

 вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 

 создавать гипертекстовые документы; 

 переводить отдельные слова и короткие простые тексты с использованием систем ма-

шинного перевода; 
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 сканировать и распознавать «бумажные» текстовые документы; 

 выполнять кодирование и декодирование текстовой информации, используя кодовые 

таблицы (Юникода,  КОИ-8Р, Windows 1251); 

 

5. Мультимедиа.  

Понятие технологии мультимедиа и области ее применения. Звук и видео как составляющие 

мультимедиа. Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты слайдов. Звуки и видео-

изображения. Композиция и монтаж.  

Практическая деятельность: 

 создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, слайды 

которой содержат тексты, звуки, графические изображения; 

 записывать звуковые файлы  с различным качеством звучания (глубиной кодирования 

и частотой дискретизации); 

 монтировать короткий фильм из видеофрагментов с помощью соответствующего про-

граммного обеспечения. 

6. Математические основы информатики. 

Понятия о позиционных и непозиционных системах счисления. Знакомство с двоичной, вось-

меричной и шестнадцатеричной системами счисления, запись в них целых десятичных чисел. Пере-

вод целых чисел из двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной систем счисления в десятичную. 

Двоичная арифметика.  

Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики. 

Операции «импликация», «эквивалентность». Примеры законов алгебры логики. Эквивалент-

ные преобразования логических выражений. Построение логического выражения с данной таблицей 

истинности. Решение простейших логических уравнений. 

Нормальные формы: дизъюнктивная и конъюнктивная нормальная форма. 

 Практическая деятельность: 

 переводить небольшие (от 0 до 1024) целые числа из десятичной системы счисления в 

двоичную, восьмеричную, шестнадцатеричную и обратно; 

 выполнять операции сложения и умножения над небольшими двоичными числами; 

 строить таблицы истинности для логических выражений; 

 вычислять истинностное значение логического выражения. 

 

7. Основы алгоритмизации. 

Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий исполнителя 

при заданных начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы записи алгоритмов. Алгоритмиче-

ский язык. Учебные исполнители Робот, Удвоитель. Линейные программы. Алгоритмические кон-

струкции, связанные с проверкой условий: ветвление и повторение. Понятие простой величины. 

Типы величин: целые, вещественные, символьные, строковые и логические. Переменные и кон-

станты. 

Практическая деятельность: 

 исполнять готовые алгоритмы для конкретных исходных данных; 

 преобразовывать запись алгоритма с одной формы в другую; 

 строить цепочки команд, дающих нужный результат при конкретных исходных дан-

ных для исполнителя арифметических действий; 

 строить цепочки команд, дающих нужный результат при конкретных исходных дан-

ных для исполнителя, преобразующего строки символов; 

 составлять линейные алгоритмы по управлению учебным исполнителем; 

 составлять алгоритмы с ветвлениями по управлению учебным исполнителем; 

 составлять циклические алгоритмы по управлению учебным исполнителем; 

строить арифметические, строковые, логические выражения и вычислять их значения; 
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8. Начала программирования.  

 Системы программирования. Основные правила языка программирования Паскаль: 

структура программы; правила представления данных; правила записи основных операторов (ввод, 

вывод, присваивание, ветвление и цикл). Решение задач по разработке и выполнению программ в 

среде программирования Паскаль.  

Практическая деятельность: 

 программировать линейные алгоритмы, предполагающие вычисление арифме-

тических, строковых и логических выражений; 

 разрабатывать программы, содержащие оператор/операторы ветвления (реше-

ние линейного неравенства, решение квадратного уравнения и пр.), в том числе с использо-

ванием логических операций; 

 разрабатывать программы, содержащие оператор (операторы) цикла; 
 

9. Моделирование и формализация. 

Практическая деятельность: 

 строить и интерпретировать различные информационные модели (таблицы, диа-

граммы, графы, схемы, блок-схемы алгоритмов); 

 преобразовывать объект из одной формы представления информации в другую с ми-

нимальными потерями в полноте информации; 

 исследовать с помощью информационных моделей объекты в соответствии с постав-

ленной задачей; 

 работать с готовыми компьютерными моделями из различных предметных областей; 

 создавать однотабличные базы данных; 

 осуществлять поиск записей в готовой базе данных; 

осуществлять сортировку записей в готовой базе данных. 

 Понятия натуральной и информационной моделей. Виды информационных моделей 

(словесное описание, таблица, график, диаграмма, чертеж, граф, дерево, список и другое) и их назна-

чение. Модели в математике, физике, литературе, биологии и т.д. Использование моделей в практи-

ческой деятельности. Оценка адекватности модели моделируемому объекту и целям моделирования. 

 Компьютерное моделирование. Примеры использования компьютерных моделей при реше-

нии научно – технических задач. 

 Реляционные базы данных. Основные понятия, типы данных, системы управления ба-

зами данных и принципы работы сними. Ввод и редактирование записей. Поиск, удаление и сорти-

ровка данных. 

10. Коммуникационные технологии.     

 Локальные и глобальные компьютерные сети. Интернет. Скорость передачи информа-

ции. Пропускная способность канала. Передача информации в современных системах связи. Инфор-

мационные ресурсы компьютерных сетей: Всемирная паутина, файловые архивы. Технология созда-

ния сайта. Оформление сайта. Размещение сайта в Интернете.  

Социальная информатика. Социальные сети – организация коллективного взаимодействия и 

обмена данными. Сетевой этикет: правила поведения в киберпространстве. Проблема подлинности 

полученной информации. Информационная культура. Государственные электронные сервисы и 

услуги. Мобильные приложения. Открытые образовательные ресурсы. 

 Информационная безопасность. Средства защиты информации в автоматизированных 

информационных системах (АИС), компьютерных сетях и компьютерах. Общие проблемы защиты 

информации и информационной безопасности АИС. Электронная подпись, сертифицированные 

сайты и документы. 
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Техногенные и экономические угрозы, связанные с использованием ИКТ. Правовое обеспе-

чение информационной безопасности.   

Практическая деятельность:  

 осуществлять взаимодействие посредством электронной почты, чата, форума; 

 определять минимальное время, необходимое для передачи известного объёма данных 

по каналу связи с известными характеристиками; 

 проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием логиче-

ских операций; 

 создавать с использованием конструкторов (шаблонов)  комплексные информацион-

ные объекты в виде веб-странички,  включающей графические объекты; 

проявлять избирательность в работе с информацией, исходя из морально-этических сообра-

жений, позитивных социальных установок и интересов индивидуального развития. 

11. Алгоритмизация и программирование. 

 Этапы решения задачи на компьютере. Конструирование алгоритмов: разбиение за-

дачи на подзадачи, понятие вспомогательного алгоритма. Вызов вспомогательных алгоритмов. Ре-

курсия. Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная связь. Управление в 

живой природе, обществе и технике. 

Практическая деятельность: 

 разрабатывать программы, содержащие подпрограмму; 

 разрабатывать программы для обработки одномерного массива: 

o нахождение минимального (максимального) значения в данном массиве; 

o подсчёт количества элементов массива, удовлетворяющих некоторому усло-

вию;  

o нахождение суммы всех элементов массива; 

o нахождение количества и суммы всех четных элементов в массиве; 

o сортировка элементов массива  и пр. 

 
 

12. Обработка числовой информации. 

 Электронные таблицы. Использование формул. Относительные, абсолютные и сме-

шанные ссылки. Выполнение расчетов. Построение графиков и диаграмм. Понятие о сортировке 

(упорядочении) данных. 

Практическая деятельность: 

 создавать электронные таблицы, выполнять в них расчёты по встроенным и вводимым 

пользователем формулам; 

 строить  диаграммы и графики в электронных таблицах. 

 
 

№ Наименование разделов, тем 
количество 

часов 

в т.ч. количество часов 

на практические виды 

занятий 

на контр. 

работы 
П/з 

7 класс 

 Цели изучения курса 1   

1 
Информация и информационные про-

цессы 
10 1 1 
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2 
Компьютер как универсальное устрой-

ство обработки информации 
7 1 0 

3 Обработка графической информации  4 1 0 

4 Обработка текстовой информации  7 1 5 

5 Мультимедиа  4 1 1 

6 Повторение  2 1 0 

 ИТОГО: 35 6 7 

8 класс 

 Цели изучения курса 1   

1 Математические основы информатики 12 1 3 

2 Основы алгоритмизации 10 1 1 

3 Начала программирования 10 1 2 

4 Повторение 2 1 0 

 ИТОГО: 35 4 6 

9 класс 

1 Цели изучения курса 1 0 0 

2 Моделирование и формализация 15 1 1 

3 Коммуникационные технологии 16 1 2 

4 Повторение 3 1 0 

 ИТОГО: 35 3 3 

10 класс 

1 Алгоритмизация и программирование 22 1 1 

3 Обработка числовой информации 12 1 4 

 ИТОГО: 34 2 5 

 
ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕС-

ПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Перечень учебно-методического обеспечения 

 

 

1. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. Программа для основной школы : 5–6 классы. 

7–9 классы. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. 

2. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 7 класса. – М.: БИНОМ. Лабо-

ратория знаний, 2019. 

3. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 8 класса. – М.: БИНОМ. Лабо-

ратория знаний, 2019. 

4. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 9 класса. – М.: БИНОМ. Лабо-

ратория знаний, 2019. 

5. Босова Л.Л., Босова А.Б. Информатика: рабочая тетрадь для 7 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2019. 

6. Босова Л.Л., Босова А.Б. Информатика: рабочая тетрадь для 8 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2019. 

7. Босова Л.Л., Босова А.Б. Информатика: рабочая тетрадь для 9 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2019. 

8. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 7–9 классы : методическое пособие. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. 

9. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику  «Информатика. 7 

класс» 
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10. Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. (metodist.lbz.ru/)  

11. Цифровые образовательные ресурсы:  http://school-collection.edu.ru/, 
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/  

 
Материально-техническое обеспечение 
Перечень программного обеспечения по информатике и ИКТ 

 

1. Операционная система Mac OS 

2. СПО (клавиатурный тренажер, текстовый редактор, графический редактор, архиватор, 

антивирусная программа, программа для создания презентаций) 

 

Средства ИКТ 

3. Ученический компьютер - 6 

4. Проектор - 1 

5. МФУ - 1  

6. Принтер - 1 
7. Компьютер преподавателя – 1 

8. Интерактивная доска - 1 

 

Планируемые результаты изучения предмета 

 
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 дан-

ных: канал связи, скорость передачи данных по каналу связи, пропускная способность канала связи); 

 определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту кодируемого 

текста и кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3 или 4 символов); 

 определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста и кодовой 

таблице равномерного кода; 

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; переводить заданное нату-

ральное число из десятичной записи в двоичную и из двоичной в десятичную; сравнивать числа в 

двоичной записи; складывать и вычитать числа, записанные в двоичной системе счисления; 

 записывать логические выражения составленные с помощью операций «и», «или», 

«не» и скобок, определять истинность такого составного высказывания, если известны значения ис-

тинности входящих в него элементарных высказываний; 

 определять количество элементов в множествах, полученных из двух или трех базо-

вых множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения; 

 использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, путь, длина ребра 

и пути), деревьями (корень, лист, высота дерева) и списками (первый элемент, последний элемент, 

предыдущий элемент, следующий элемент; вставка, удаление и замена элемента); 

 описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин ребер (знание тер-

мина «матрица смежности» не обязательно); 

 познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее употребительными со-

временными кодами; 

 использовать основные способы графического представления числовой информации, 

(графики, диаграммы) 

http://school-collection.edu.ru/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/


342 

 
 

Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с примерами математических моделей и использования компьютеров 

при их анализе; понять сходства и различия между математической моделью объекта и его натурной 

моделью, между математической моделью объекта/явления и словесным описанием; 

 узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, используя алфавит, со-

держащий только два символа, например, 0 и 1; 

 познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных компь-

ютерах и робототехнических системах; 

 познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков при описании 

реальных объектов и процессов; 

 ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на выполнение алгоритмов 

управления реальными объектами (на примере учебных автономных роботов);   

 узнать о наличии кодов, которые исправляют ошибки искажения, возникающие при 

передаче информации 

 

Алгоритмы и элементы программирования 

Выпускник научится: 

 составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов; 

 выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, графиче-

ским, в том числе и в виде блок-схемы,  с помощью формальных языков и др.); 

 определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для решения кон-

кретных задач (словесный, графический, с помощью формальных языков); 

 определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента; 

 использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а также понимать 

разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 

 выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алгоритмы управ-

ления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных, записанные на конкретном язык про-

граммирования с использованием основных управляющих конструкций последовательного програм-

мирования (линейная программа, ветвление, повторение, вспомогательные алгоритмы); 

 составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и 

текстовых данных с использованием основных управляющих конструкций последовательного про-

граммирования и записывать их в виде программ на выбранном языке программирования; вы-

полнять эти программы на компьютере; 

 использовать величины (переменные) различных типов, табличные величины (мас-

сивы), а также выражения, составленные из этих величин; использовать оператор присваивания; 

 анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие результаты воз-

можны при заданном множестве исходных значений; 

 использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

 записывать на выбранном языке программирования арифметические и логические вы-

ражения и вычислять их значения. 

Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с использованием в программах строковых величин и с операциями со 

строковыми величинами; 

 создавать программы для решения задач, возникающих в процессе учебы и вне ее; 

 познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения; 

 познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как компьютер управляет 

различными системами (роботы, летательные и космические аппараты, станки, оросительные си-

стемы, движущиеся модели и др.); 

 познакомиться с учебной средой составления программ управления автономными ро-

ботами и разобрать примеры алгоритмов управления, разработанными в этой среде. 

 

 

Использование программных систем и сервисов 
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Выпускник научится: 

 классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 

 выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редактировать, уда-

лять, 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 исполь-

зованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение диапазона таблицы и упо-

рядочивание (сортировку) его элементов; построение диаграмм (круговой и столбчатой); 

 использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор строк таб-

лицы, удовлетворяющих определенному условию; 

 анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 

 проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием логиче-

ских операций. 

Выпускник овладеет (как результат применения программных систем и интернет-сервисов в 

данном курсе и во всем образовательном процессе): 

 навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, достаточными 

для работы с различными видами программных систем и интернет-сервисов (файловые менеджеры, 

текстовые редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, электронные 

энциклопедии); умением описывать работу этих систем и сервисов с использованием соответствую-

щей терминологии; 

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

 приемами безопасной организации своего личного пространства данных с использо-

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

 основами соблюдения норм информационной этики и права; 

 познакомится с программными средствами для работы с аудио-визуальными данными 

и соответствующим понятийным аппаратом; 

 узнает о дискретном представлении аудио-визуальных данных.   

Выпускник получит возможность (в данном курсе и иной учебной деятельности): 

 узнать о данных от датчиков, например, датчиков роботизированных устройств; 

 практиковаться в использовании основных видов прикладного программного обеспе-

чения (редакторы текстов, электронные таблицы, браузеры и др.); 

 познакомиться с примерами использования математического моделирования в совре-

менном мире; 

 познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого взаимодей-

ствия между компьютерами, с методами поиска в Интернете; 

 познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная ин-

формация, подкреплена ли она доказательствами подлинности (пример: наличие электронной под-

писи); познакомиться с возможными подходами к оценке достоверности информации (пример: срав-

нение данных из разных источников); 

 узнать о том, что в сфере информатики и ИКТ существуют международные и нацио-

нальные стандарты; 

 узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов; 

 получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ; 

 познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире; 

 получить представления о роботизированных устройствах и их использовании на про-

изводстве и в научных исследованиях. 

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

 узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера. 
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2.2.2.11. Физика 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

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 фи-

зические 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 закономерно-

стях 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 объек-

тов 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, эм-

пирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат экспе-

риментальной проверки; 

• понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, цен-

ности науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных потребностей 

человека. 

Рабочая программа учебного предмета «Физика» для 7- 9 классов составлена на ос-

нове следующих нормативных документов и методических материалов:  

приказа Минобрнауки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образова-

ния» (в ред. приказов Минобрнауки Российской Федерации от 29.12.2014 №1644, от 

31.12.2015 №1577;); 

приказа Минобрнауки Российской Федерации от 31.03.2014 №253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имею-

щих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основ-

ного общего, среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями); 
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авторской программы: 

Физика. 7—9 классы: рабочая программа к линии УМК  А. В. Перышкина, Е. М. Гут-

ник: учебно-методическое пособие / Н. В. Филонович, Е. М. Гутник. — М.: Дрофа, 2017. —

76, [2] с. 

учебно-методического комплекта (УМК) по учебному предмету «Физика » для 7-9 

классов А. В. Перышкина Н.В. Филонович, Е. М. Гутник. 

Рабочая программа полностью соответствует требованиям ФГОС и авторской про-

грамме. 
  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА  

Данный курс является одним из звеньев в формировании естественно-научных знаний 

учащихся наряду с химией, биологией, географией. Принцип построения курса — объедине-

ние изучаемых фактов вокруг общих физических идей. Это позволило рассматривать отдель-

ные 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 явле-

ний, 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 дав-

ления. 

В 8 классе продолжается использование знаний о молекулах при изучении тепловых 

явлений.  Сведения по электронной теории вводятся в разделе «Электрические явления».  Да-

лее изучаются электромагнитные и световые явления. 

Курс физики 9-10 классов расширяет и систематизирует знания по физике, полученные 

учащимися в 7 и 8 классах, поднимая их на уровень законов. 

Новым в содержании курса 10 класса является включение астрофизического материала 

в соответствии с требованиями ФГОС 

Формы деятельности: индивидуальная и групповая, в парах. 

Основные формы и методы курса: лабораторные и практические работы, работа с Ин-

тернет-ресурсами, эксперимент, работа с учебной литературой, зачёт. 

Образовательные технологии: технология проектов, ИКТ, проблемного обучения, эле-

менты разноуровневого обучения, здоровьесберегающие технологии, системно-деятельност-

ный подход, технологии формирующего оценивания. 
   

ОПИСАНИЕ МЕСТА ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ  

 Учебный план для школы отводит 268 часов для обязательного изучения физики на 

ступени основного общего образования. В том числе в VII, VIII и IX классах по 70 учебных 

часов, в X классе 68 учебных часов из расчета 2 учебных часа в неделю.  
 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА  

Личностными результатами обучения физике в основной школе являются: 

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

шлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга 

перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значи-
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мость использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение лич-

ностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежно-

сти, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного насле-

дия народов России и человечества (идентичность человека с российской многонациональ-

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

современной России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и добро-

желательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям наро-

дов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на ос-

нове 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 пове-

дения, осознанного  и  ответственного отношения к  собственным поступкам  (способность 

к  нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к  ре-

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

нравственных, духовных идеалов, хранимых в  культурных  традициях  народов России, го-

товность на  их  основе к сознательному самоограничению в  поступках, поведении,  расто-

чительном  потребительстве;  сформированность представлений об основах светской этики, 

культуры традиционных религий, их  роли в развитии культуры и  истории России и  чело-

вечества, в становлении гражданского общества и  российской государственности; понима-

ние 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 че-

ловека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отноше-

ние к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

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

языковое, духовное многообразие современного мира. 

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

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способ-

ность 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, готов-

ность 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,  этно- культурных, социальных 

и экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядоче-

ния социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами уча-

щиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в 

жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодей-

ствующего с социальной средой и  социальными институтами; идентификация себя  в каче-

стве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере организатор-

ской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей 

действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации 



347 

 
 

совместной деятельности, самореализации в группе и  организации,  ценности «другого» как  

равноправного партнера,  формирование компетенций анализа,  проектирования, организа-

ции деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного  сотрудничества,  спо-

собов реализации  собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериориза-

ция правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситу-

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

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия наро-

дов России и мира, творческой деятельности эстетического характера  (способность пони-

мать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные  традиции;  сфор-

мированность основ  художественной культуры обучающихся как части их  общей духовной 

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

ское, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-

ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художествен- ном  и  нрав-

ственном пространстве культуры; уважение к ис- тории  культуры  своего Отечества, выра-

женной  в  том  числе в понимании красоты человека; потребность в общении с художествен-

ными  произведениями,  сформированность активного отношения к традициям художествен-

ной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современ-

ному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной ре-

флексивно-оценочной и  практической  деятельности в  жизненных ситуациях (готовность к 

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

ческому  отражению природы, к занятиям  туризмом, в  том  числе экотуризмом,  к  осу-

ществлению природоохранной деятельности). 

Метапредметные результаты обучения физике в основной школе включают межпред-

метные понятия  и  универсальные учебные действия (регулятивные,  познавательные,  ком-

муникативные). 

 Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, таких, как система, факт, законо-

мерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами читатель-

ской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в проектной дея-

тельности. В основной школе продолжается работа по формированию и развитию основ чи-

тательской компетенции.  Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления 

своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного пла-

нирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, под-

готовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потреб-

ность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармониза-

ции 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 интер-

претировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать ин-

формацию, 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. 
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В ходе изучения физики обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как 

особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициа-

тивности, 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 не-

определенности. Они получат возможность развить способность к разработке нескольких ва-

риантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее при-

емлемого решения. 

Регулятивные УУД 

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

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познава-

тельной деятельности. Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать ко-

нечный результат; 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих воз-

можностей; 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения по- ставленой цели деятельно-

сти; 

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

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

нативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познава-

тельных задач. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной за-

дачей 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 выпол-

нения учебной и познавательной задачи; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориен-

тиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логиче-

скую последовательность шагов); 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели; 

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследова-

ния); 

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной за-

дачи 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 дей-

ствий в  рамках  предложенных условий и  требований, корректировать свои  действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результа-

тов и критерии оценки своей учебной деятельности; 
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• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых ре-

зультатов и оценки своей деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самокон-

троль 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/ре-

зультата; 

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и  характери-

стиками  процесса  деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение харак-

теристик  процесса для  получения улучшенных характеристик продукта; 

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоя-

тельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возмож-

ности 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 опреде-

ленным 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 осуществле-

ния 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 спо-

собы выхода из ситуации неуспеха; 

• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или пара-

метры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/эмоциональных состо-

яний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эф-

фекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повыше-

ния психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, клас-

сифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанав-

ливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (ин-

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

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

свойства; 
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• 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 дан-

ного 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 познаватель-

ной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы пред-

ставления; 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 осуществ-

ляя 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 дан-

ные 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 су-

щественных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии 

с ситуацией; 

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ра-

нее 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, ис-

следования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуа-

ции, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/ результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

• находить в тексте требуемую информацию  (в  соответствии с целями своей деятель-

ности); 
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• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структу-

рировать 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 по-

знавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.  

Обучающийся сможет: 

• определять свое отношение к природной среде; 

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организ-

мов; 

• 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 за-

щите 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 объективиза-

ции 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 препят-

ствовали продуктивной коммуникации; 

• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

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

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом  эквива-

лентных замен); 

• критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать оши-

бочность 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 поставлен-

ной перед группой задачей; 

• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распре-

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

• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непонима-

нием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 
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12.  Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей ком-

муникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регу-

ляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической кон-

текстной 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 дея-

тельности; 

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответ-

ствии 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 смыс-

ловых блоков своего выступления; 

• использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовлен-

ные/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 информаци-

онно-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 пере-

дачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с услови-

ями коммуникации; 

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать мо-

дель решения задачи; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инстру-

ментальных 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; 

Выпускник научится: 

• соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лаборатор-

ным оборудованием; 

• понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое яв-

ление, 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 уста-

новку  из  предложенного  оборудования; проводить опыт и формулировать выводы. 



353 

 
 

Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные при-

боры 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 пря-

мых 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 предло-

женной инструкции, вычислять значение величины и  анализировать  полученные резуль-

таты с  учетом заданной точности измерений; 

• анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них про-

явление изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся зна-

ния 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  фи-

зических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернета. 

Предметные результаты обучения физике в основной школе. 

Выпускник научится: 

• соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лаборатор-

ным оборудованием; 

• понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое яв-

ление, 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 уста-

новку  из  предложенного  оборудования; проводить опыт и формулировать выводы. 

Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные при-

боры 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 пря-

мых 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: 
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при выполнении измерений собирать экспериментальную установку, следуя предло-

женной инструкции, вычислять значение величины и  анализировать  полученные резуль-

таты с  учетом заданной точности измерений; 

• анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них про-

явление изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся зна-

ния 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 фи-

зических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернета. 

Частными предметными результатами изучения курса физики в 8 классе явля-

ются: 

1) понимание и способность объяснять такие физические явления, как большая сжи-

маемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел, процессы испарения и плав-

ления вещества, охлаждение жидкости при испарении, изменение внутренней энергии тела 

в результате теплопередачи или работы внешних сил, электризация тел, нагревание провод-

ников электрическим током, отражение и преломление света; 

2) умение измерять расстояние, промежуток времени, температуру, количество теп-

лоты, удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления вещества, влажность 

воздуха, силу электрического тока, электрическое напряжение, электрический заряд, элек-

трическое сопротивление, фокусное расстояние собирающей линзы, оптическую силу линзы; 

3) овладение экспериментальными методами исследования в процессе самостоятель-

ного изучения зависимости силы тока на участке цепи от электрического напряжения, элек-

трического сопротивления проводника от его длины, площади поперечного сечения и мате-

риала, угла отражения от угла падения света; 

4) понимание смысла основных физических законов и умение применять их на прак-

тике (закон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон Ома для 

участка цепи, закон Джоуля – Ленца); 

5) понимание принципов действия машин, приборов и технических устройств, с кото-

рыми каждый человек постоянно встречается в повседневной жизни, и способов обеспечения 

безопасности при их использовании; 

6) овладение разнообразными способами выполнения расчетов для нахождения неиз-

вестной величины в соответствии с условиями поставленной задачи на основании использо-

вания законов физики; 

7) способность использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной 

жизни (быт,  экология,  охрана  здоровья,  охрана  окружающей  среды,  техника  безопасно-

сти  и др.). 

Частными предметными результатами изучения курса физики в 9 классе явля-

ются: 

1) понимание и способность объяснять такие физические явления, как свободное па-

дение тел, колебания нитяного и пружинного маятников, атмосферное давление, плавание 

тел, диффузия, большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел, 

процессы испарения и плавления вещества, охлаждение жидкости при испарении, изменение 

внутренней энергии тела в результате теплопередачи или работы внешних сил, электризация 

тел, нагревание проводников электрическим токов, электромагнитная индукция, отражение 

и преломление света, дисперсия света, возникновение линейчатого спектра излучения; 

2) умение измерять расстояние, промежуток времени, скорость ускорение, массу, 

силу, импульс, работу силы, мощность, кинетическую энергию, потенциальную энергию, 

температуру, количество теплоты, удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту 
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плавления вещества, влажность воздуха, силу электрического тока, электрическое напряже-

ние, электрический заряд, электрическое сопротивление, фокусное расстояние собирающей 

линзы, оптическую силу линзы; 

3) овладение экспериментальными методами исследования в процессе самостоятель-

ного изучения зависимости пройденного пути от времени, удлинения пружины от приложен-

ной силы, силы тяжести от массы тела, силы трения скольжения от площади соприкоснове-

ния тел и силы нормального давления, силы Архимеда от объема вытесненной воды, периода 

колебаний маятника от его длины, объема газа от давления при постоянной температуре, 

силы тока на участке цепи от электрического напряжения, электрического сопротивления 

проводника от его длины, площади поперечного сечения и материала, направления индукци-

онного тока от условий его возбуждения, угла отражения от угла падения света; 
4) понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике (за-

коны динамики Ньютона, закон всемирного тяготения, законы Паскаля и Архимеда, закон сохране-

ния импульса, закон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон Ома для 

участка цепи, закон Джоуля – Ленца); 

5) понимание принципа действия электроскопа, электрометра, гальванического элемента, 

аккумулятора, фонарика, реостата, конденсатора, лампы накаливания и способов обеспечения без-

опасности при их использовании 

6) знание назначения, устройства и принципа действия технических устройств: электромеха-

нический индукционный генератор переменного тока, трансформатор, колебательный контур, де-

тектор, спектроскоп, спектрограф; 

7) понимание и способность описывать и объяснять физические явления: радиоактивность, 

ионизирующие излучения; 

8) знание и способность давать определения/описания физических понятий: радиоактив-

ность, альфа-, бета- и гамма-частицы; физических моделей: модели строения атомов, предложенные 

Д. Томсоном и Э. Резерфордом; протонно-нейтронная модель атомного ядра, модель процесса деле-

ния ядра атома урана; физических величин: поглощенная доза излучения, коэффициент качества, 

эквивалентная доза, период полураспада; 

9) умение приводить примеры и объяснять устройство и принцип действия технических 

устройств и установок: счетчик Гейгера, камера Вильсона, пузырьковая камера, ядерный реактор на 

медленных нейтронах; 

10) умение измерять мощность дозы радиоактивного излучения бытовым дозиметром; 

11) знание формулировок, понимание смысла и умение применять: закон сохранения массо-

вого числа, закон сохранения заряда, закон радиоактивного распада, правило смещения; 

12) понимание сути экспериментальных методов исследования частиц; 

13) представление о составе, строении, происхождении и возрасте Солнечной системы; 

14) знание и способность давать определения/описания физических понятий: геоцентриче-

ская и гелиоцентрическая системы мира; 

15) объяснение сути эффекта Х. Доплера; знание формулировки и объяснение сути закона Э. 

Хаббла; 
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16) знание, что существенными параметрами, отличающими звезды от планет, являются их 

массы и источники энергии (термоядерные реакции в недрах звезд и радиоактивные в недрах пла-

нет), что закон Э. Хаббла явился экспериментальным подтверждением модели нестационарной Все-

ленной, открытой А. А. Фридманом; 

17) сравнивать физические и орбитальные параметры планет земной группы с соответствую-

щими параметрами планет-гигантов и находить в них общее и различное. 

18) способность использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной 

жизни (быт, экология, охрана здоровья, охрана окружающей среды, техника безопасности и 

др.). 
 

Содержание учебного предмета «Физика» 
 
Основное содержание учебного материала 7 класса 

Физика и ее роль в познании окружающего мира.  

Физика — наука о природе. Физические явления, вещество, тело, материя. Физиче-

ские свойства тел. Основные методы изучения, их различие. Понятие о физической величине. 

Международная система единиц. Простейшие измерительные приборы. Цена деления шкалы 

прибора. Нахождение погрешности измерения. Современные достижения науки. Роль фи-

зики и ученых нашей страны в развитии технического прогресса. Влияние технологических 

процессов на окружающую среду. 

Лабораторная работа №1 «Определение цены деления измерительного прибора» 

Первоначальные сведения о строении вещества  

Представления о строении вещества. Опыты, подтверждающие, что все вещества со-

стоят из отдельных частиц. Молекула — мельчайшая частица вещества. Размеры молекул. 

Диффузия в жидкостях, газах и твердых телах. Связь скорости диффузии и температуры тела. 

Физический смысл взаимодействия молекул. Существование сил взаимного притяжения и 

отталкивания молекул. Явление смачивания и несмачивания тел. Агрегатные состояния ве-

щества. Особенности трех агрегатных состояний вещества. Объяснение свойств газов, жид-

костей и твердых тел на основе молекулярного строения. 

Лабораторная работа №2 «Измерение размеров малых тел». 

Взаимодействие тел  

Механическое движение. Траектория движения тела, путь. Основные единицы пути в 

СИ. Равномерное и неравномерное движение. Относительность движения. Скорость равно-

мерного и неравномерного движения. Векторные и скалярные физические величины. Опре-

деление скорости. Определение пути, пройденного телом при равномерном движении, по 

формуле и с помощью графиков. Нахождение времени движения тел. Явление инерции. Про-

явление явления инерции в быту и технике. Изменение скорости тел при взаимодействии. 

Масса. Масса — мера инертности тела. Инертность — свойство тела. Определение массы 

тела в результате его взаимодействия с другими телами. Выяснение условий равновесия 

учебных весов. Плотность вещества. Изменение плотности одного и того же вещества в за-

висимости от его агрегатного состояния. Определение массы тела по его объему и плотности, 

объема тела по его массе и плотности. Изменение скорости тела при действии на него других 

тел. Сила — причина изменения скорости движения, векторная физическая величина. Гра-

фическое изображение силы. Сила — мера взаимодействия тел. Сила тяжести. Наличие тя-

готения между всеми телами. Зависимость силы тяжести от массы тела. Свободное падение 

тел. Возникновение силы упругости. Природа силы упругости. Опытные подтверждения су-
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ществования силы упругости. Закон Гука. Вес тела. Вес тела — векторная физическая вели-

чина. Отличие веса тела от силы тяжести. Сила тяжести на других планетах. Изучение 

устройства динамометра. Измерения сил с помощью динамометра. Равнодействующая сил. 

Сложение двух сил, направленных по одной прямой в одном направлении и в противополож-

ных. Графическое изображение равнодействующей двух сил. Сила трения. Измерение силы 

трения скольжения. Сравнение силы трения скольжения с силой трения качения. Сравнение 

силы трения с весом тела. Трение покоя. Роль трения в технике. Способы увеличения и 

уменьшения трения. 

Лабораторная работа №3 «Измерение массы тела на рычажных весах». 

Лабораторная работа №4 «Измерение объема тела». 

Лабораторная работа №5 «Определение плотности твердого тела». 

Лабораторная работа №6 «Градуирование пружины и измерение сил динамометром». 

Лабораторная работа №7 «Выяснение зависимости силы трения скольжения от пло-

щади соприкасающихся тел и прижимающей силы». 

Контрольная работа №1 по темам: «Механическое движение. Масса. Плотность веще-

ства». 

Контрольная работа №2 по темам: «Вес тела. Графическое изображение сил. Силы. 

Равнодействующая сил». 

Давление твердых тел, жидкостей и газов  

Давление. Формула для нахождения давления. Единицы давления. Выяснение спосо-

бов изменения давления в быту и технике. Причины возникновения давления газа. Зависи-

мость давления газа данной массы от объема и температуры. Различия между твердыми те-

лами, жидкостями и газами. Передача давления жидкостью и газом. Закон Паскаля. Наличие 

давления внутри жидкости. Увеличение давления с глубиной погружения. Обоснование рас-

положения поверхности однородной жидкости в сообщающихся сосудах на одном уровне, а 

жидкостей с разной плотностью — на разных уровнях. Устройство и действие шлюза. Атмо-

сферное давление. Влияние атмосферного давления на живые организмы. Явления, подтвер-

ждающие существование атмосферного давления. Определение атмосферного давления. 

Опыт Торричелли. Расчет силы, с которой атмосфера давит на окружающие пред-

меты. Знакомство с работой и устройством барометра-анероида. Использование его при ме-

теорологических наблюдениях. Атмосферное давление на различных высотах. Устройство и 

принцип действия открытого жидкостного и металлического манометров. Принцип действия 

поршневого жидкостного насоса и гидравлического пресса. Физические основы работы гид-

равлического пресса. Причины возникновения выталкивающей силы. Природа выталкиваю-

щей силы. Закон Архимеда. Плавание тел. Условия плавания тел. Зависимость глубины по-

гружения тела в жидкость от его плотности. Физические основы плавания судов и воздухо-

плавания. Водный и воздушный транспорт. 

Лабораторная работа №8 «Определение выталкивающей силы, действующей на по-

груженное в жидкость тело». 

Лабораторная работа №9 «Выяснение условий плавания тела в жидкости». 

Кратковременная контрольная работа №3 «Давление твердого тела». 

Кратковременная контрольная работа №4 «Давление в жидкости и газе. Закон Пас-

каля». 

Работа и мощность. Энергия  

Механическая работа, ее физический смысл. Мощность — характеристика скорости 

выполнения работы. Простые механизмы. Рычаг. Условия равновесия рычага. Момент 

силы — физическая величина, характеризующая действие силы. Правило моментов. Устрой-

ство и действие рычажных весов. Подвижный и неподвижный блоки — простые механизмы. 

Равенство работ при использовании простых механизмов. «Золотое правило» механики. 

Центр тяжести тела. Центр тяжести различных твердых тел. Статика — раздел механики, 
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изучающий условия равновесия тел. Условия равновесия тел. Понятие о полезной и полной 

работе. КПД механизма. Наклонная плоскость. Определение КПД наклонной плоскости. 

Энергия. Потенциальная энергия. Зависимость потенциальной энергии тела, поднятого над 

землей, от его массы и высоты подъема. Кинетическая энергия. Зависимость кинетической 

энергии от массы тела и его скорости. Переход одного вида механической энергии в другой. 

Переход энергии от одного тела к другому. 

Лабораторная работа №10 «Выяснение условия равновесия рычага». 

Лабораторная работа №11 «Определение КПД при подъеме тела по наклонной плос-

кости». 

Кратковременная контрольная работа №5 «Работа и мощность. Энергия». 

Повторение  

Повторение и обобщение знаний по темам курса физики 7 класса. 

Контрольная работа №6 «Итоговая». 
 

Основное содержание учебного материала 8 класса 

Тепловые явления  

Тепловое движение. Особенности движения молекул. Связь температуры тела и ско-

рости движения его молекул. Движение молекул в газах, жидкостях и твердых телах. Пре-

вращение энергии тела в механических процессах. Внутренняя энергия тела. Увеличе-

ние внутренней энергии тела путем совершения работы над ним или ее уменьшение при со-

вершении работы телом. Изменение внутренней энергии тела путем теплопередачи. Тепло-

проводность. Различие теплопроводностей различных веществ. Конвекция в жидкостях и га-

зах. Объяснение конвекции. Передача энергии излучением. Особенности видов тепло пере-

дачи. Количество теплоты. Единицы количества теплоты. Удельная теплоемкость вещества. 

Формула для расчета количества теплоты, необходимого для нагревания тела или выделяе-

мого им при охлаждении. Устройство и применение калориметра. Топливо как источник 

энергии. Удельная теплота сгорания топлива. Формула для расчета количества теплоты, вы-

деляемого при сгорании топлива. Закон сохранения механической энергии. Превращение ме-

ханической энергии во внутреннюю. Превращение внутренней энергии в механическую. Со-

хранение энергии в тепловых процессах. Закон сохранения и превращения энергии в при-

роде. Агрегатные состояния вещества. Кристаллические тела. Плавление и отвердевание. 

Температура плавления. График плавления и отвердевания кристаллических тел. Удельная 

теплота плавления. Объяснение процессов плавления и отвердевания на основе знаний о мо-

лекулярном строении вещества. Формула для расчета количества теплоты, необходимого для 

плавления тела или выделяющегося при его кристаллизации. Парообразование и испарение. 

Скорость испарения. Насыщенный и ненасыщенный пар. Конденсация пара. Особенности 

процессов испарения и конденсации. Поглощение энергии при испарении жидкости и выде-

ление ее при конденсации пара. Процесс кипения. Постоянство температуры при кипении в 

открытом сосуде. Физический смысл удельной теплоты парообразования и конденсации. 

Влажность воздуха. Точка росы. Способы определения влажности воздуха. Гигрометры: кон-

денсационный и волосной. Психрометр. Работа газа и пара при расширении. Тепловые дви-

гатели. Применение закона сохранения и превращения энергии в тепловых двигателях. 

Устройство и принцип действия двигателя внутреннего сгорания (ДВС). Экологические про-

блемы при использовании ДВС. Устройство и принцип действия паровой турбины. КПД теп-

лового двигателя. 

Лабораторная работа №1 «Определение количества теплоты при смешивании воды 

разной температуры». 

Лабораторная работа №2 «Определение удельной теплоемкости твердого тела». 

Лабораторная работа №3 «Определение относительной влажности воздуха». 

Контрольная работа №1 «Тепловые явления». 
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Кратковременная контрольная работа №2 «Нагревание и плавление тел». 

Контрольная работа №3 «Изменение агрегатных состояний вещества. Тепловой дви-

гатель». 

Электрические явления  

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие одноименно и 

разноименно заряженных тел. Устройство электроскопа. Понятия об электрическом поле. 

Поле как особый вид материи. Делимость электрического заряда. Электрон — частица с 

наименьшим электрическим зарядом. Единица электрического заряда. Строение атома. 

Строение ядра атома. Нейтроны. Протоны. Модели атомов водорода, гелия, лития. Ионы. 

Объяснение на основе знаний о строении атома электризации тел при соприкосновении, пе-

редаче части электрического заряда от одного тела к другому. Закон сохранения электриче-

ского заряда. Деление веществ по способности проводить электрический ток на проводники, 

полупроводники и диэлектрики. Характерная особенность полупроводников. Электрический 

ток. Условия существования электрического тока. Источники электрического тока. Электри-

ческая цепь и ее составные части. Условные обозначения, применяемые на схемах электри-

ческих цепей. Природа электрического тока в металлах. Скорость распространения электри-

ческого тока в проводнике. Действия электрического тока. Превращение энергии электриче-

ского тока в другие виды энергии. Направление электрического тока. Сила тока. Интенсив-

ность электрического тока. Формула для определения силы тока. Единицы силы тока. Назна-

чение амперметра. Включение амперметра в цепь. Определение цены деления его шкалы. 

Электрическое напряжение, единица напряжения. Формула для определения напряжения. 

Измерение напряжения вольтметром. Включение вольтметра в цепь. Определение цены де-

ления его шкалы. Электрическое сопротивление. Зависимость силы тока от напряжения при 

постоянном сопротивлении. Природа электрического сопротивления. Зависимость силы тока 

от сопротивления при постоянном напряжении. Закон Ома для участка цепи. Соотношение 

между сопротивлением проводника, его длиной и площадью поперечного сечения. Удельное 

сопротивление проводника. Принцип действия и назначение реостата. Подключение рео-

стата в цепь. Последовательное соединение проводников. Сопротивление последовательно 

соединенных проводников. Сила тока и напряжение в цепи при последовательном соедине-

нии. Параллельное соединение проводников. Сопротивление двух параллельно соединенных 

проводников. Сила тока и напряжение в цепи при параллельном соединении. Работа элек-

трического тока. Формула для рас чета работы тока. Единицы работы тока. Мощность элек-

трического тока. Формула для расчета мощности тока. Формула для вычисления работы 

электрического тока через мощность и время. Единицы работы тока, используемые на прак-

тике. Расчет стоимости израсходованной электроэнергии. Формула для расчета количества 

теплоты, выделяемого проводником при протекании по нему электрического тока. Закон 

Джоуля—Ленца. Конденсатор. Электроемкость конденсатора. Работа электрического поля 

конденсатора. Единица электроемкости конденсатора. Различные виды ламп, используемые 

в освещении. Устройство лампы накаливания. Тепловое действие тока. Электрические нагре-

вательные приборы. Причины перегрузки в цепи и короткого замыкания. Предохранители. 

Лабораторная работа №4 «Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее 

различных участках». 

Лабораторная работа №5 «Измерение напряжения на различных участках электриче-

ской цепи». 

Лабораторная работа №6 «Измерение силы тока и его регулирование реостатом». 

Лабораторная работа №7 «Измерение сопротивления проводника при помощи ампер-

метра и вольтметра». 

Лабораторная работа №8 «Измерение мощности и работы тока в электрической 

лампе». 

Кратковременная контрольная работа №4 «Электризация тел. Строение атома». 
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Контрольная работа №5 «Сила тока, напряжение, сопротивление». 

Контрольная работа №6 «Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля-

Ленца. Конденсатор». 

Электромагнитные явления  

Магнитное поле. Установление связи между электрическим током и магнитным по-

лем. Опыт Эрстеда. Магнитное поле прямого тока. 

Магнитные линии магнитного поля. Магнитное поле катушки с током. Способы из-

менения магнитного действия катушки с током. Электромагниты и их применение. Испыта-

ние действия электромагнита. Постоянные магниты. Взаимодействие магнитов. Объяснение 

причин ориентации железных опилок в магнитном поле. Магнитное поле Земли. Действие 

магнитного поля на проводник с током. Устройство и принцип действия электродвигателя 

постоянного тока. 

Лабораторная работа №9 «Сборка электромагнита и испытание его действия». 

Лабораторная работа №10 «Изучение электрического двигателя постоянного тока (на 

модели)». 

Контрольная работа №7 «Электромагнитные явления». 

Световые явления  

Источники света. Естественные и искусственные источники света. Точечный источ-

ник света и световой луч. Прямолинейное распространение света. Закон прямолинейного 

распространения света. Образование тени и полутени. Солнечное и лунное затмения. Явле-

ния, наблюдаемые при падении луча света на границу раздела двух сред. Отражение света. 

Закон отражения света. Обратимость световых лучей. Плоское зеркало. Построение изобра-

жения предмета в плоском зеркале. Мнимое изображение. Зеркальное и рассеянное отраже-

ние света. Оптическая плотность среды. Явление преломления света. Соотношение между 

углом падения и углом преломления. Закон преломления света. Показатель преломления 

двух сред. Строение глаза. Функции отдельных частей глаза. Формирование изображения на 

сетчатке глаза. 

Лабораторная работа №11 «Изучение свойств изображения в линзах». 

Кратковременная контрольная работа №8 «Законы отражения и преломления света». 

Контрольная работа №9 «Итоговая». 
 

Основное содержание учебного материала 9 класса 

Законы движения и взаимодействия тел  

Материальная точка. Система отсчёта. 

Перемещение. Скорость прямолинейного равномерного движения. 

Прямолинейное равноускоренное движение: мгновенная скорость, ускорение, перемещение. 

Графики зависимости кинематических величин от времени при равномерном и равноускорен-

ном движении. 

Относительность механического движения. 

Инерциальные системы отсчёта. Первый, второй и третий законы Ньютона. 

Свободное падение. Закон всемирного тяготения. Искусственные спутники Земли. 

Импульс. Закон сохранения импульса. Ракеты. 

Лабораторная работа №1 «Исследование равноускоренного движения без начальной скоро-

сти.». 

Лабораторная работа №2 «Измерение ускорения свободного падения.». 

Контрольная работа № 1 по теме "Законы взаимодействия и движения тел" 

 

Основное содержание учебного материала 10 класса 
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Механические колебания и волны. Звук  

Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. Колебательная 

система. Маятник. Амплитуда, период, частота колебаний. 

Превращения энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. Вынужденные 

колебания. 

Распространение колебаний в упругих средах. Поперечные и продольные волны. Связь длины 

волны со скоростью её распространения и периодом (частотой). 

Звуковые волны. Скорость звука. Высота и громкость звука. Эхо. 

Лабораторная работа № 3 "Исследование зависимости периода и частоты свободных колеба-

ний нитяного маятника от его длины". 

Контрольная работа № 2 по теме "Механические колебания и волны. Звук." 

Электромагнитное поле.  

Однородное и неоднородное магнитное поле. 

Направление тока и направление линий его магнитного поля. Правило буравчика. 

Обнаружение магнитного поля. Правило левой руки. 

Индукция магнитного поля Магнитный поток. Электромагнитная индукция. 

Генератор переменного тока. Преобразования энергии в электрогенераторах. Экологические 

проблемы, связанные с тепловыми и гидроэлектростанциями. 

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость распространения электромаг-

нитных волн. Электромагнитная природа света. 

Лабораторная работа №4 "Изучение явления электромагнитной индукции". 

Лабораторная работа № 5 "Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания". 

Строение атома и атомного ядра. Использование энергии атомных ядер.  

Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета и гамма-излуче-

ния. 

Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. 

Радиоактивные превращения атомных ядер. 

Протонно-нейтронная модель ядра. Зарядовое и массовое числа. 

Ядерные реакции. Деление и синтез ядер. Сохранение зарядового и массового чисел при ядер-

ных реакциях. 

Энергия связи частиц в ядре. Выделение энергии при делении и синтезе ядер. Излучение 

звёзд. Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы атомных электростанций. 

Методы наблюдения и регистрации частиц в ядерной физике. Дозиметрия. 

Лабораторная работа № 6 "Измерение естественного радиационного фона дозиметром". 

Лабораторная работа № 7 "Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков". 

Лабораторная работа № 8 "Оценка периода полураспада находящихся в воздухе продуктов 

распада газа радона". 

Лабораторная работа № 9 "Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 

Контрольная работа № 3 по теме "Строение атома и атомного ядра. Использование энергии 

атомных ядер". 

 

Строение и эволюция Вселенной. 

Состав, строение и происхождение Солнечной системы. Большие планеты Солнечной си-

стемы. Малые тела Солнечной системы. Строение, излучения и эволюция Солнца и звезд. Строение 

и эволюция Вселенной. 

Повторение. 

Обобщающее повторение основных тем. Контрольная работа №4 «Итоговая» 
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№ П/П Название раздела Количество ча-

сов 

7 класс 

1.  Введение. Физика и её роль в познании окружающего мира. 4 

2.  Первоначальные сведения о строении вещества 6 

3.  Взаимодействие тел. 23 

4.  Давление твёрдых тел, жидкостей и газов. 21 

5.  Работа и мощность. Энергия. 13 

6.  Повторение. 3 

 Итого 70 

8 класс 

1.  Тепловые явления 23 

2.  Электрические явления 29 

3.  Электромагнитные явления 5 

4.  Световые явления 10 

 Повторение 3 

 Итого 70 

9 класс 

1.  Законы движения и взаимодействия тел. 64 

2.  Повторение 6 

 Итого 70 

10 класс 

 Механические колебания и волны. Звук. 19 

 Электромагнитное поле. 24 

 Строение атома и атомного ядра. Использование энергии атом-

ных ядер. 

15 

 Строение и эволюция Вселенной. 7 

 Повторение 3 
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 Итого 68 

 

 

 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕ-

НИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Перечень учебно-методического обеспечения 

Список литературы 

1. Физика 7 класс. Перышкин А.В. Москва, Дрофа, 2019. 

2. Дидактические карточки-задания для 7 класса, авторы М. А. Ушаков, К. М. Ушаков) 

3. Дидактические материалы по физике для 7 класса, авторы А. Е. Марон, Е. А. Марон 

4. Тесты для 7 класса, авторы Н. К. Ханнанов, Т. А. Ханнанова 

5. Рабочая тетрадь для учащихся 7 класса, авторы Т. А. Ханнанова, Н. К. Ханнанов 
6. «Тематическое и поурочное планирование»: для 7 класса — Е. М. Гутник и Е. В. Рыбакова 

7. Физика 8 класс. Перышкин А.В. Москва, Дрофа, 2019. 

8. Дидактические карточки-задания для 8 класса, авторы М. А. Ушаков, К. М. Ушаков) 

9. Дидактические материалы по физике для 8 класса, авторы А. Е. Марон, Е. А. Марон 
10. «Тематическое и поурочное планирование»: для 8 класса — Е. М. Гутник, Е. В. Рыбакова, Е. 

В. Шаронина 

11. Физика 9 класс. Перышкин А.В. Гутник А.М. Москва, Дрофа, 2019. 

12. «Тематическое и поурочное планирование»: для 9 класса — Е. М. Гутник, Е. В. 

Шаронина, Э. И. Доронина  

13. Дидактические карточки-задания для 9 класса, авторы М. А. Ушаков, К. М. Ушаков) 
14. Дидактические материалы по физике для 9 класса, авторы А. Е. Марон, Е. А. Марон 

 
Материально-техническое обеспечение 

Комплект демонстрационного и лабораторного оборудования по (механике, молекулярной 

физике, электродинамике, оптике, атомной и ядерной физике) в соответствии с перечнем 

учебного оборудования по физике для основной школы. Для обучения предоставлены 1 ка-

бинет (№ 12), кабинет снабжен учебниками, методическими материалами. 

 Кабинет № 12: 

 Аудиторная доска с магнитной поверхностью; 

 компьютер; 

 принтер; 

 Документ-камера 

 Система интерактивного голосования 

 короткофокусный интерактивный проектор;  

 комплект инструментов классных: линейка, треугольник, транспортир; 

Дидактический материал 

• Карточки для проведения самостоятельных работ по всем темам курса.  

• Карточки для проведения контрольных работ.  

• Карточки для индивидуального опроса учащихся по всем темам курса. 
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Планируемые результаты изучения предмета 

Выпускник научится: 

 соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабо-

раторным оборудованием; 

 понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое 

явление, физическая величина, единицы измерения; 

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических ме-

тодов; анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать ре-

зультаты наблюдений и опытов; 

 ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств 

тел без использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учеб-

ного эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и 

формулировать выводы. 

 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 изме-

рений собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычис-

лять значение величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точно-

сти измерений; 

 анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них 

проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся 

знания для их объяснения; 

 понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, 

условия их безопасного использования в повседневной жизни; 

 использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу 

о физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет; 

 распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основ-

ные свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объема тел при 

нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и 

твердых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, ки-

пение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи (теплопроводность, конвек-

ция, излучение), агрегатные состояния вещества, поглощение энергии при испарении жид-

кости и выделение ее при конденсации пара, зависимость температуры кипения от давления; 

 описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические 

величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоемкость ве-

щества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота 

сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании пра-

вильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы из-

мерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими вели-

чинами, вычислять значение физической величины; 

 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний 
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основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное 

движение, равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, относительность ме-

ханического движения, свободное падение тел, равномерное движение по окружности, инер-

ция, взаимодействие тел, реактивное движение, передача давления твердыми телами, жидко-

стями и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твердых тел, имеющих за-

крепленную ось вращения, колебательное движение, резонанс, волновое движение (звук); 

 описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физи-

ческие величины: путь, перемещение, скорость, ускорение, период обращения, масса тела, 

плотность вещества, сила (сила тяжести, сила упругости, сила трения), давление, импульс 

тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая 

мощность, КПД при совершении работы с использованием простого механизма, сила трения, 

амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения; при 

описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения 

и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с 

другими величинами, вычислять значение физической величины; 

 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя фи-

зические законы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпо-

зиции сил (нахождение равнодействующей силы), I, II и III законы Ньютона, закон сохране-

ния импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную 

формулировку закона и его математическое выражение; 

 различать основные признаки изученных физических моделей: материальная 

точка, инерциальная система отсчета; 

 решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон 

все- мирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон сохра-

нения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие фи-

зические величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давле-

ние, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, ме-

ханическая мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, коэффициент тре-

ния, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения): 

на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические вели-

чины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать ре-

альность полученного значения физической величины. 

 распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний ос-

новные свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная радио-

активность, α-, β- и γ-излучения, возникновение линейчатого спектра излучения атома; 

 описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: 

массовое число, зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; при описании пра-

вильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы из-

мерения; находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими вели-

чинами, вычислять значение физической величины; 

 анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: 

закон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения мас-

сового числа, закономерности излучения и поглощения света атомом, при этом различать 

словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

 различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели 

атомного ядра; 

 приводить примеры проявления в природе и практического использования ра-

диоактивности, ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обес-

печения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохра-

нения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приво-

дить при- меры практического использования физических знаний о механических явлениях 

и физических законах; примеры использования возобновляемых источников энергии; эколо-

гических последствий исследования космического пространств; 

 осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении пред-

ставлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формули-

ровки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

 сравнивать точность измерения физических величин по величине их относи-

тельной 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 спо-

соба измерения, адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности полу-

ченных результатов; 

 воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной ли-

тературе и средствах массовой информации, критически оценивать полученную информа-

цию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явле-

ниях на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презента-

цией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

 использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспе-

чения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохра-

нения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приво-

дить примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепло-

вых и гидроэлектростанций; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий ха-

рактер фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процес-

сах) и ограниченность использования частных законов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием мате-

матического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

 использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

приводить примеры влияния электромагнитных излучений на живые организмы; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий ха-

рактер фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограничен-

ность использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца и 

др.); 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формули-

ровки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использова-

нием математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 
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 использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с при-

борами и техническими устройствами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохра-

нения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

 соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

 приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; 

понимать принцип действия дозиметра и различать условия его использования; 

 понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 

электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого 

термоядерного синтеза. 
  

 

2.2.2.12. Биология 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по биологии разработана для обучающихся 5-10 классов 

общеобразовательного учреждения на основе Программы для общеобразовательных 

учреждений. Биология. 5-9 классы: рабочая программа к линии УМК под ред. В.В. Па-

сечника (линейный курс).  Автор-составитель В.В. Пасечник,– М.: Дрофа, 2019 – 73, 

[1] с. 

Данная программа соответствует требованиям Федерального государственного образова-

тельного стандарта основного общего образования и примерной программой основного общего 

образования по биологии и представляет его развернутый вариант с кратким раскрытием разделов 

и предметных тем, включая рекомендуемый перечень лабораторных работ. 

Учитывая особенности усвоения учебного материала обучающихся с нарушением 

слуха, преподавание осуществляется с использованием индивидуально-дифференцирован-

ного подхода обучения, коррекционного-развивающего обучения, направленных на коррек-

цию личности, позволяющих обучающимся достигать положительной динамики учебных 

достижений. 

Общая характеристика курса биологии 

Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на формирова-

ние у учащихся представлений об отличительных особенностях живой природы, ее много-

образия эволюции, человеке как биосоциальном существе.  Для формирования у учащихся 

основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных 

интересов, познавательной нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающей 

среды и собственного здоровья в процессе изучения биологии основное внимание должно 

уделяться знакомству учащихся с методами научного познания живой природы, постановке 

проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению.  

Успешно реализовать поставленные цели и задачи возможно лишь при использовании мето-

дической системы, в основе которой лежит системно-деятельностный подход и разумно со-

четается педагогическое управление с инициативой, познавательной активностью и самосто-

ятельность учащихся. Данная система должна предоставлять возможность учителю в каждом 

конкретном случае находить оптимальное соотношение репродуктивной и творческой  по-

знавательной деятельности учащихся и при этом должна быть посильной для учащихся и не 

требовать больших трудозатрат от учителя.  

Важным звеном методической системы обучения биологии должна стать коллектив-

ная деятельность учащихся, которая способствует развитию их познавательной активности 

и самостоятельности, оказывает положительное влияние на формирование приемов умствен-

ных действий, умений самостоятельной работы. Она существенно изменяет и характер дея-

тельности учителя, усиливая его ведущую роль организатора и руководителя учебно-позна-

вательной деятельности учащихся. 
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Цели основного общего биологического образования: 

Биологическое образование в основной школе должно обеспечить формирование био-

логической и экологической грамотности, расширение представлений об уникальных особен-

ностях  живой природы, ее многообразия и эволюции, человеке как биосоциальном существе, 

развитие компетенций в решении практических задач, связанных с живой природой. 

Биологическое образование способствует формированию у учащихся системы знаний 

как о живой природе, так и об окружающем мире в целом, раскрывает роль биологической 

науки в экономическом и культурном развитии общества, вносит большой вклад в формиро-

вание научного мировоззрения. 

Цели и задачи учебного курса (предмета) «Биология» 

Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у обучающихся цен-

ностного отношения к объектам живой природы, создание условий для формирования интел-

лектуальных, гражданских, коммуникационных, информационных  компетенций. Обучаю-

щиеся овладеют научными методами решения различных теоретических  и практических за-

дач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оцени-

вать и анализировать полученные результаты, сопоставлять и анализировать полученные ре-

зультаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни. 

Учебный предмет «Биология» способствует формированию у обучающихся умения 

безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить исследования, анализировать 

полученные результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы. 

Изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся научного миро-

воззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, моделиро-

вание),  освоения  практического применения научных знаний основано на межпредметных  

связях с предметами «Физика», «Химия», «География», «Математика», «Экология», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», »История»,  «Русский язык», «Литература» и др. 

 

Место курса в базисном учебном плане 

Биология в основной школе изучается с 5 по 9 класс. На изучение биологии отводится 

в 5 и 6, 7 классах по 35 ч (1 ч в неделю), в 8 и 9 классах по 70 ч (2 ч в неделю), в 10 классе 68 

ч (2 ч в неделю). 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

курса 

    

ЛИЧНОСТНЫЕ результаты освоения курса основного общего образования отражают: 

1) сформированность  у обучающихся социально значимых понятий, усваивае-

мых в единстве урочной и воспитательной деятельности: 

 об отношениях человека и природы, о сущности, месте и роли человека в при-

родной среде, о сохранении биосферы, об адаптации человека к природным условиям и ис-

пользовании своих  знаний для построения разумных отношений с окружающей средой, о 

природе как источнике производственной активности и основе материального труда чело-

века; 

 о научной картине мира, о сущности закономерностей развития природы и об-

щества, о понимании этих закономерностей как условии формирования осознанной жизнен-

ной позиции личности, ее социально-политических, нравственных и эстетических взглядов 

и идеалов; 

2) сформированность заинтересованности в расширении знаний об устройстве 

мира и общества; интереса к самопознанию; к творческой деятельности; готовности к само-

развитию и самообразованию; способность к адаптации в динамично изменяющейся соци-
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альной и информационной среде; освоение основ целостного мировоззрения, соответствую-

щего современному уровню  развития науки, общественной практики и индивидуальному 

своеобразию обучающихся (популяризация научных знаний); 

3) сформированность ответственного отношения к жизни и установки на здоро-

вый образ жизни, исключающей употребление алкоголя, наркотиков, курение ,нанесение 

иного вреда здоровью и направленный на физическое самосовершенствование на основе по-

движного образа жизни, занятий физической культурой и спортом; навыков безопасного и 

здорового образа жизни ,в первую очередь, санитарно-гигиенических, связанных с правиль-

ным питанием; необходимости самозащиты от информации, причиняющей вред здоровью и 

психическому развитию, в том числе, в Интернет-среде (физическое воспитание и формиро-

вание культуры здоровья); 

4) стремление к осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования с учетом многообразия мира профессий, профессиональных пред-

почтений и участия в профориентационной деятельности; сформированность уважения к лю-

дям труда и их трудовым достижениям, к результатам труда других людей,  в том числе, 

бережного отношения к личному и школьному имуществу, уважительного отношения к 

труду на основе опыта заинтересованного участия в социально значимом труде (трудового 

воспитания); 

5) сформированность основ экологической культуры, развитие опыта экологиче-

ски ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях; формирование нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред экологии 

(экологическое воспитание). 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ результаты освоения курса основного общего образования от-

ражают: 

1) познавательными универсальными учебными действиями: 

 переводить практическую задачу в учебную; 

 умение формулировать учебно-познавательную задачу, обосновывать ее сво-

ими интересами, мотивами, учебными потребностями, поставленными проблемами; 

 способность выбирать способ решения задачи из изученных, оценивать целе-

сообразность и эффективность выбранного алгоритма; 

 умение самостоятельно составлять алгоритм (или его часть) для решения учеб-

ной задачи, учитывать время, необходимое для этого; 

 умение выбирать методы познания окружающего мира (наблюдение, исследо-

вание, опыт, проектная деятельность и пр.) в соответствии с поставленной учебной задачей; 

 умение проводить по самостоятельно составленному плану опыт, эксперимент, 

небольшое исследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно-след-

ственных связей и зависимостей объектов между собой; 

 умение формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 

наблюдения, опыта, исследования, презентовать полученные результаты; 

 умение использовать уместно базовые межпредметные  понятия и термины, от-

ражающие связи и отношения между объектами, явлениями, процессами окружающего 

мира; 

 умение осуществлять логические операции по установлению родовидовых от-

ношений, ограничению понятия, группировке понятий по объему и содержанию; 

 умение выделять и структурировать признаки объектов (явлений) по заданным 

существенным основаниям; 

 умение осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к 

родовому понятию, от понятия с меньшим объемом к понятию с большим объемом; 

 умение распознавать ложные и истинные утверждения; 
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 умение устанавливать существенный признак классификации, основания для 

сравнения; критерии проводимого анализа, формулировать выводы по их результатам; 

 умение приводить аргументы, подтверждающие собственное обобщение, вы-

вод с учетом существующих точек зрения; 

 умение использовать знаково-символические средства для представления ин-

формации и создания несложных моделей изучаемых объектов; 

 умение преобразовывать предложенные модели в текстовый вариант представ-

ления информации,  а также предложенную текстовую информацию в модели (таблица, диа-

грамма, схема и др.) в соответствии с поставленной учебной задачей; 

 умение строить план, схему, алгоритм действия, исправлять (восстанавливать, 

дополнять) предложенный алгоритм на основе имеющихся знаний об изучаемом объекте. 

2) овладение навыками  работы с информацией: 

 умение работать с информацией (выбор, анализ, ранжирование, систематиза-

ция и интерпретация различного вида, оценка ее соответствия цели информационного по-

иска); 

 находить требуемый источник а помощью электронного каталога и поисковых 

систем Интернета; 

 характеризовать/ оценивать источник в соответствии с задачей информацион-

ного поиска; 

 самостоятельно формулировать основания для извлечения информации из ис-

точника (текстового, иллюстрационного, графического), учитывая характер полученного за-

дания; 

 овладение навыками работы с двумя и более источниками (в том числе разных 

видов), содержащими прямую и косвенную информацию; 

 умение распознавать достоверную и недостоверную информацию; реализовы-

вать предложенный учителем способ проверки достоверности информации; 

 умение определять несложную противоречивую информацию, самостоятельно 

находить способы ее проверки; 

 умение подбирать иллюстративную графическую и текстовую информацию в 

соответствии с поставленной учебной задачей; 

 соблюдение правил информационной безопасности в ситуациях  повседневной 

жизни и при работе в сети Интернет; участие в коллективном сборе информации (опрос, ан-

кетирование), сгруппировать полученную информацию в соответствии с предложенными 

критериями. 

3) Овладение регулятивными действиями: 

 умение самостоятельно планировать деятельность (намечать цель, создавать 

алгоритм, отбирая целесообразные способы решения учебной задачи); 

 умение оценивать средства (ресурсы), необходимые для решения учебно-по-

знавательных задач; 

 умение осуществлять контроль результата (продукта) и процесса деятельности 

(степень освоения способа действия) по заданным и/или самостоятельно определенным кри-

териям; 

 умение вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств ,из-

мененных ситуаций ,установленных ошибок ,возникших трудностей; 

 умение предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении данной 

учебной задачи; 

 овладение умениями осуществлять совместную деятельность в соответствии с 

правилами речевого этикета;  
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 умение осуществлять взаимоконтроль и коррекцию процесса совместной дея-

тельности; 

 умение устранять в рамках общения разрывы в коммуникации, обусловленные 

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

4) Овладение коммуникативными и универсальными учебными действиями: 

 владение смысловым чтением текстов разного вида, жанра, стиля с целью ре-

шения различных учебных задач, для удовлетворения познавательных запросов и интересов: 

определять тему, назначение текста, резюмировать главную идею, мысль текста, цель его 

создания. 

 владение умениями участия в учебном диалоге – следить за соблюдением про-

цедуры обсуждения, задавать вопросы на уточнение и понимание идей друг друга; сопостав-

лять свои суждения с суждениями других участников диалога; 

 умение определять жанр выступления и в соответствии с ним отбирать содер-

жание коммуникации; учитывать особенности аудитории; 

 соблюдение нормы публичной речи и регламент; адекватно теме и ситуации 

общения использовать средства речевой выразительности для выделения смысловых блоков 

своего выступления, а так же поддержания его эмоционального характера. 

ПРЕДМЕТНЫЕ результаты/ учащиеся должны: 

 перечислять основные признаки жизни (питание, дыхание, выделение, обмен 

веществ и энергии, раздражимость, размножение, развитие, подвижность); 

 по памяти воспроизводить формулировки определений основных признаков 

жизни; 

 по памяти воспроизводить формулировку понятия «биология»; 

 перечислять разделы, входящие в состав биология (не менее 7 разделов); 

 называть объекты изучения основных разделов биологии (ботаника, зоология, 

анатомия, микология, бактериология, физиология, протистология); 

 описывать значение биологии для повседневной жизни; 

 перечислять основные методы изучения природы (наблюдение, измерение, 

эксперимент); 

 приводить примеры использования каждого метода при изучении природы; 

 различать приборы и лабораторное оборудование; 

 называть и показывать части светового микроскопа; 

 описывать принцип работы светового микроскопа; 

 настраивать микроскоп для работы; 

 соблюдать технику безопасности при работе с микроскопом; 

 называть и показывать основные части клетки (оболочку, цитоплазму, ядро); 

 приводить примеры клеток; 

 указывать, что новые клетки появляются в результате деления; 

 называть основные элементы, входящие в состав живых организмов (углерод, 

водород, кислород, азот); 

 называть основные неорганические вещества клетки (вода и минеральные 

соли); 

 называть основные органические вещества клетки (белки, жиры, углеводы); 

 описывать главные функции органических веществ  клетки; 

 указывать на то, что тело бактерий состоит из одной клетки; 

 описывать принцип строения клетки бактерий (отсутствие ядра); 

 различать формы клетки бактерий; 

 описывать особенности проявления признаков  жизни у бактерий; 
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 приводить примеры бактерий; 

 описывать значение бактерий в природе и жизни человека; 

 называть принцип строения тела гриба; 

 приводить примеры одноклеточных и многоклеточных грибов; 

 описывать особенности проявления признаков жизни у грибов; 

 приводить примеры грибов; 

 описывать значение грибов в природе и жизни человека; 

 описывать особенности строения клетки растения; 

 по памяти воспроизводить формулировку  определения понятия «фотосинтез»; 

 описывать особенности проявления признаков жизни у растений; 

 описывать значение растений в природе и жизни человека; 

 описывать принцип строения тела простейших; 

 приводить примеры простейших; 

 различать простейших на иллюстрациях; 

 описывать особенности проявления признаков жизни у простейших; 

 описывать значение простейших в природе и жизни человека; 

 описывать общий план строения тела позвоночных животных; 

 называть 2-3 характерные черты каждой группы беспозвоночных животных; 

 приводить примеры видов беспозвоночных животных, относящихся к каждой 

группе; 

 различать представителей основных групп беспозвоночных животных; 

 описывать особенности проявления признаков жизни у животных; 

 описывать общий план строения тела беспозвоночных животных; 

 перечислять основную группу беспозвоночных животных; 

 назвать 2-3 характерные черты каждой группы позвоночных животных; 

 приводить примеры видов позвоночных животных, относящихся к каждой 

группе; 

 различать представителей основных групп позвоночных животных; 

 описывать особенности проявления признаков жизни у животных; 

 описывать значение животных в природе и жизни человека; 

 перечислять среды жизни организмов; 

 называть особенности условий каждой из сред жизни; 

 приводить примеры животных, обитающих в разных средах жизни; 

 различать приспособления животных к различным условиям среды; 

 перечислять основные природные зоны Земли; 

 называть виды растений и животных, характерные для каждой природной 

зоны; 

 описывать воздействие человека на природную среду на различных этапах его 

исторического развития; 

 называть основные экологические проблемы современности; 

 описывать прямые и косвенные воздействия человека на редкие исчезающие 

виды; 

 приводить примеры видов уничтоженных человеком; 

 приводить примеры видов растений и животных, находящихся под угрозой ис-

чезновения; 

 описывать значение биоразнообразия 
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Учитывая специфику школы, данная программа адаптирована для слабослышащих 

учащихся. Для эффективного закрепления изученного материала практикум включен в соот-

ветствующие темы, а не выделен отдельно. Количество часов лабораторных работ соответ-

ствует авторской программе. 

 

Содержание тем учебного предмета 

 

Первый год обучения 

 

Понятие о жизни.  Сходство и  различие живого и  неживого. Свойства 

живых  тел природы. Роль живого в природе. Живая  и  неживая природа — еди-

ное целое. 

Биология — система наук о живой природе. Объекты, процессы и  явле-

ния живой  природы. Основные разделы и  задачи биологии. 

Язык биологии: термины, понятия, символы. Источники биологических 

знаний: наблюдение, опыт и  теория. Источники биологической информации: 

энциклопедии, словари, справочники, определители, карты, фото- и  видео-

изображения, компьютерные базы данных, Интернет и  др. 

Кабинет биологии. Лабораторное оборудование кабинета биологии. 

Правила поведения и  работы в кабинете биологии. 

Биология и  другие естественные науки. Биология и  ненаучное познание 

(религиозное, мифологическое, художественное). Значение биологических зна-

ний для  современного человека. 

Научный метод изучения живой природы. Наблюдение в биологии. Жи-

вые и  фиксированные объекты. Биологический рисунок. Использование уве-

личительных приборов для  наблюдения. Лупа. Световой и  цифровой микро-

скопы. Описание в биологии. Научное и  художественное описание живых  объ-

ектов. Использование таблиц, диаграмм для  описания объектов, процессов и  

явлений живой  природы. Классификация объектов, процессов и явлений жи-

вой природы как  прием научного познания. Принцип родства и  его использо-

вание в биологических исследованиях. Измерение в биологии. Выбор единиц 

измерения. Длина, площадь, объем, масса, время. Измерение размеров биологи-

ческих объектов. Эксперимент в биологии. Природный и  лабораторный экспе-

рименты. Этапы биологического эксперимента. Объяснение результатов экспе-

римента. 

Понятие об организме. Основные части организма: клетки,  ткани, ор-

ганы, системы органов. Взаимосвязь частей организма. Организм — единое це-

лое. Разнообразие организмов. Особенности строения организмов растений, 

животных, грибов и  человека. Бактерии. Понятие о клетке как  наименьшей 

единице живой  природы. Доядерные и  ядерные организмы. Процессы жизне-

деятельности организмов: питание, дыхание, транспорт веществ, выделе-

ние, раздражимость, регуляция, размножение, рост, развитие. 

Классификация организмов. Основные царства живой природы. 

Понятие о среде обитания. Водная, наземно-воздушная, почвенная, внут-

риорганизменная среды обитания и  их  характеристика. Условия жизни  орга-

низмов: свет, тепло, воздух, вода, минеральный состав почвы, пища.  Значение 

условий жизни  для  организмов. Приспособленность организмов к  среде обита-

ния. Сезонные изменения в жизни  организмов. 

Понятие о природном сообществе. Состав и  структура сообщества. Вза-

имосвязи организмов в природном сообществе. Приспособление организмов 
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к  совместному существованию в природном сообществе. Разнообразие сооб-

ществ: природные и  искусственные. Сообщества, созданные и  поддерживаемые 

человеком. Значение природных и  искусственных сообществ. 

Природные зоны Земли. Флора и  фауна природных зон. Ландшафты 

природные и  культурные. 

Человек — часть природы. Хозяйственная деятельность человека в при-

роде: растениеводство, животноводство, охота, рыболовство, лесозаготовки, 

градостроение и  др. Охрана живой  природы. Особо охраняемые природные 

территории. Роль учащихся в охране природы своей страны и  края.  

Жизнь и  ее многообразие — общечеловеческая ценность. Планета Земля  

— наш дом. 

 

Второй год обучения 

 

Ботаника — наука о растениях. Разделы ботаники. Связь ботаники с сель-

скохозяйственными науками. Ботаника и  техника — бионика. 

Признаки растений. Уровни организации растительного организма: од-

ноклеточные, колониальные и  многоклеточные. Высшие и  низшие растения. 

Споровые и  семенные растения. 

Растительная клетка.  Части растительной клетки  и  их  функции. Жизнеде-

ятельность растительной клетки.  Рост растительной клетки. 

Растительные ткани. Основные типы растительных тканей. Особенности 

строения и  функции растительных тканей. 

Органы и  системы органов растений. Корневая и  побеговая системы. Пи-

тание растения. Питание почвенное (минеральное) и  воздушное. 

Корень — орган почвенного (минерального) питания. Особенности внеш-

него и  внутреннего строения корня. Поглощение корнем воды и  минеральных 

солей. Плодородие почвы. Удобрения. 

Лист — орган воздушного питания. Особенности внешнего и  внутреннего 

строения листа. Фотосинтез. Глюкоза как  источник энергии для  растений. Ли-

сторасположение и  листовая мозаика. Влияние окружающих  условий на интен-

сивность фотосинтеза и  урожай растений. Значение фотосинтеза в природе и  

для  человека. 

Транспорт веществ в растении. Неорганические и  органические вещества 

растения. Вода, минеральные соли, белки, углеводы, жиры, витамины. Роль 

стебля в передвижении веществ в растении. Особенности строения стебля рас-

тения в связи с его функцией. Восходящий ток минеральных веществ и  воды. 

Испарение (транспирация) воды листьями, зависимость интенсивности испаре-

ния от условий среды. Транспорт органических веществ по растению. Запасы 

органических веществ. Видоизмененные запасающие органы растений: корне-

плоды, корневые шишки,  корневище, клубень, луковица. 

Дыхание растения. Значение дыхания в жизни  растений. Газообмен при 

дыхании. Дыхание корня и  побега. Лист — основной орган дыхания. Связь ды-

хания и  фотосинтеза. 

Рост и  движение растений. Неограниченный рост растений. Точки роста 

растения. Конус нарастания побега и  корня. Развитие побега из  почки. Верху-

шечный и  вставочный рост. Ветвление побегов. Рост стебля и  корня в толщину. 

Применение знаний о росте растений в сельском хозяйстве. 

Размножение растения. Вегетативное размножение цветковых растений. 

Естественное и  искусственное вегетативное размножение, и  их  хозяйственное 
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значение. Семенное размножение. Цветок. Соцветия. Опыление. Оплодотворе-

ние. Образование плодов и  семян. Разнообразие плодов. Строение семян 

двудольных и  однодольных растений. Условия прорастания семян. 

Развитие растения. Жизненный цикл  цветкового растения. Влияние фак-

торов внешней среды на развитие цветковых растений. Жизненные формы 

цветковых растений: деревья, кустарники, кустарнички, травы. 

Третий год обучения 

 

Классификация растений. Вид как  основная систематическая категория. 

Современная система растительного мира. 

Водоросли как  низшие растения. Одноклеточные, колониальные и  мно-

гоклеточные водоросли. Строение и  размножение зеленых водорослей. Значе-

ние водорослей в природе и  жизни  человека. 

Отдел Моховидные. Общая характеристика. Строение и  размножение 

мхов. Роль мхов в заболачивании почв и  торфообразовании. 

Отделы Плауновидные, Хвощевидные и  Папоротниковидные. Общая ха-

рактеристика. Строение и  размножение папоротника. Роль древних папорот-

никообразных в образовании каменного угля. 

Отдел Голосеменные. Общая характеристика. Хвойные растения. Строе-

ние и  размножение хвойных (на примере сосны или  ели). Значение хвойных 

растений в природе и  жизни  человека. Хвойные леса тайги. 

Отдел Покрытосеменные (Цветковые) растения. Общая  характеристика. 

Классификация  покрытосеменных растений. Отличительные признаки клас-

сов Двудольные и  Однодольные. 

Представления об эволюционном развитии растительного мира. Пале-

онтологические остатки растений. Первые растения. Жизнь в воде. Однокле-

точные растения. Колониальные растения. Происхождение многоклеточных 

растений. Выход растений на сушу. Появление и  развитие проводящих и  ме-

ханических тканей. Появление и  развитие корней, побегов, органов размноже-

ния. Развитие цветка. Эволюция наземных растений основных систематических 

групп. Вымершие группы растений. Древние папоротникообразные и  голосе-

менные. Живые ископаемые среди современных растений. Группы растений, 

достигшие эволюционного расцвета. 

Растения и  среда обитания. Свет, температура, влажность, почва как  фак-

торы среды и  их  воздействие на растения. Основные экологические группы рас-

тений. Приспособленность растений различных экологических групп к  усло-

виям среды обитания. 

Популяция растений. Взаимоотношения растений внутри популяций. 

Самоизреживание. 

Растительное сообщество. Лес. Луг. Болото. Условия существования рас-

тительного сообщества. Сезонные изменения в жизни  растительного сообще-

ства. 

Растительность (растительный покров). Растительность природных зон 

Земли. Понятие о флоре природных зон Земли. 

Воздействие человека на растения. Растения сельскохозяйственных 

угодий. Происхождение культурных растений. Селекция  растений. Культур-

ные растения. Понятие о сорте. Важнейшие сельскохозяйственные культуры. 

Хлебные злаки.  Другие продовольственные (овощные, плодово-ягодные, мас-

личные), пряные, технические, лекарственные культуры и  кормовые культуры. 

Сорные растения сельскохозяйственных угодий. Деятельность человека 
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в сельскохозяйственных угодьях (применение удобрений и  ядохимикатов, 

сельскохозяйственной техники, мелиорации и  др.) и  ее влияние на растения. 

Растения города. Значение растений для  городской среды. Растения, 

пригодные для  озеленения городов. Взаимоотношения растений и  человека в 

городе. Комнатные растения. Охрана редких и  исчезающих видов растений. 

Охраняемые виды растений. 

Общая характеристика грибов. 

Шляпочные грибы. Съедобные, условно-съедобные и  ядовитые шляпоч-

ные грибы. Значение шляпочных грибов в природных сообществах. Продо-

вольственное значение шляпочных грибов. Промышленное выращивание шля-

почных грибов. 

Плесневые грибы. Мукор и  пеницилл. Значение пеницилла для  меди-

цины. Дрожжевые грибы. Значение дрожжевых грибов для  хлебопечения, ви-

ноделия и  производства кормов и  для  науки. 

Паразитические грибы. Значение паразитических грибов для  растени-

еводства и  животноводства. Борьба с паразитическими грибами. 

Лишайники  — комплексные организмы. Строение, питание, размножение 

лишайников. Значение лишайников в почвообразовании и  питании животных. 

Бактерии — доядерные организмы. Общая характеристика бактерий. Бак-

териальная клетка. Размножение бактерий. 

Распространение бактерий. Значение бактерий в природных сообществах. 

Болезнетворные бактерии. Меры борьбы с болезнетворными бактериями, 

принципы гигиены. Бактерии на службе человека: в медицине, пищевой про-

мышленности, переработке мусора, очистке сточных вод и  др. 

Четвертый год обучения 

 

Зоология — наука о животных. Разделы зоологии. Зоология и  техника 

— бионика. 

Отличительные признаки животных. Особенности животной клетки. 

Уровни организации животного организма. Животные одноклеточные, колони-

альные и  многоклеточные. 

Ткани животных, их  основные типы. Отличительные признаки тканей 

животных. 

Органы и  системы органов животных. Отличие строения органов и  систем 

органов животных от растений. 

Форма, симметрия, размеры и  окраска тела животных. Опора и  движение 

животных. Бесскелетные животные и  их  

передвижение. Скелетные системы животных. Животные с наружным 

скелетом. Особенности наружного скелета и  мышечной системы. Животные с 

внутренним скелетом. Особенности внутреннего скелета и  мышечной системы. 

Способы передвижения животных. 

Питание и  пищеварение у животных. Значение питания. Питательные 

вещества. Особенности питания животных. Способы захвата пищи. Кишечная 

полость. Пищеварительный тракт. Пищеварительные железы. Всасывание пи-

тательных веществ. 

Дыхание животных. Значение дыхания. Кожное и  жаберное дыхание жи-

вотных водной среды обитания. Воздушное дыхание животных. Кожное, тра-

хейное, легочное дыхание. 

Транспорт веществ у животных. Значение транспорта веществ. Пере-
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движение веществ у одноклеточных. Транспортные системы. Кровеносная си-

стема: незамкнутая, замкнутая. Сердце и  кровеносные сосуды. Круги кровооб-

ращения. 

Выделение у животных. Значение выделения. Выделение у одноклеточ-

ных, водных и  почвенных беспозвоночных. Выделение у наземных животных. 

Мальпигиевые сосуды. Почки. 

Покровы тела и  защита  у животных. Типы покровов животных. Кожа 

и  ее производные. Роль кожи  в теплоотдаче. Приспособления животных к  жизни  

в условиях неблагоприятных температур. Средства пассивной и  активной за-

щиты у животных. 

Координация и  регуляция у животных. Раздражимость. Таксисы. Ре-

флексы. Нервная система: сетчатая, стволовая, узловая, трубчатая. Головной 

мозг. Органы чувств. Зрение, обоняние, слух. Эндокринные железы. 

Поведение животных. Инстинкты. Пищевое, оборонительное, половое, 

ориентировочное и  территориальное поведение. Общественная организация у 

животных. Стайное и  стадное поведение. Условные рефлексы. Поведение, свя-

занное с научением. 

Размножение и  развитие животных. Бесполое размножение. Прямое деле-

ние. Почкование. Фрагментация. Половое размножение. Обоеполые и  раздель-

нополые животные. Половые органы и  половые клетки. Оплодотворение наруж-

ное и  внутреннее. Зародышевое развитие. Развитие после рождения: прямое, 

непрямое. 

Вид как  основная систематическая категория. Классификация животных. 

Простейшие. Общая  характеристика. Значение простейших как  образо-

вателей осадочных пород и  возбудителей заболеваний. 

Многоклеточные животные. 

Тип Кишечнополостные. Общая характеристика. Кишечнополостные — 

многоклеточные двуслойные животные. Значение коралловых полипов в рифо-

образовании. 

Типы Плоские, Круглые, Кольчатые черви. Общая характеристика. 

Черви — многоклеточные трехслойные животные. Значение червей как  поч-

вообразователей, паразитов растений, животных и  человека. 

Тип Членистоногие. Общая характеристика. Членистоногие — самые 

высокоорганизованные беспозвоночные. Ракообразные, паукообразные, насе-

комые. Значение членистоногих в природе. 

Тип Моллюски. Общая характеристика. Моллюски — мягкотелые живот-

ные. Значение моллюсков в природе. 

Тип Хордовые. Общая характеристика. Бесчерепные и  позвоночные. 

Надкласс Рыбы — первичноводные позвоночные животные. Общая харак-

теристика. Приспособленность рыб к  разным условиям обитания и  образу 

жизни.  Значение рыб в природе. 

Класс Земноводные. Общая характеристика. Земноводные — четвероногие 

первичноводные животные. Приспособление земноводных к  жизни  в воде и  на 

суше. Значение земноводных в природе. 

Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика. Пресмыкающиеся — 

первичноназемные позвоночные животные. Приспособленность к  жизни  на 

суше. Значение пресмыкающихся в природе. 

Класс Птицы. Общая характеристика. Птицы — теплокровные позвоноч-

ные животные. Приспособления птиц к  полету. Экологические группы птиц. 

Значение птиц в природе. 
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Класс Млекопитающие. Общая характеристика. Млекопитающие — самые 

высокоорганизованные теплокровные позвоночные животные. Экологические 

группы млекопитающих. Значение млекопитающих в природе. 

Представления об историческом развитии животного мира. Основные 

этапы эволюции беспозвоночных животных. Одно- 

клеточные животные. Колониальность. Происхождение многоклеточных 

животных. От низших  многоклеточных к  высшим многоклеточным живот-

ным. Двуслойные и  трехслойные животные. 

Основные этапы эволюции позвоночных. Черты сходства и  различия 

позвоночных и  беспозвоночных. Первичноводные и  полуводно-полуназемные 

хордовые. Первичноназемные хордовые животные. Вторичноводные хордовые. 

Вымершие животные. Древние пресмыкающиеся — динозавры. Прими-

тивные яйцекладущие млекопитающие. Живые ископаемые. Группы живот-

ных, достигших эволюционного расцвета. 

Животные и  среда обитания. Приспособленность животных к  условиям 

среды обитания. Жизненные формы. Животные — обитатели воды. Животные 

— обитатели суши. Животные — обитатели почвы. Животные — паразиты. 

Популяция животных. Одиночный и  семейный образ жизни.  Колонии, 

стаи и  стада. 

Взаимоотношения между популяциями разных видов животных. Взаи-

моотношения животных с растениями и  другими организмами природного со-

общества. Цепи и  сети питания. Экосистема. 

Животный мир Земли. Основные закономерности распределения живот-

ных на планете. Понятие о фауне природных зон Земли. 

Воздействие человека на животных. Промысловые животные. Рыболов-

ство. Охота. Охрана промысловых зверей, птиц, рыбных богатств. Рыборазве-

дение. Домашние животные. Одомашнивание. Понятие о породе. Животновод-

ство. Птицеводство. Рыбоводство. Пчеловодство. Шелководство. 

Животные сельскохозяйственных угодий. Насекомые — опылители 

растений. Насекомые — вредители культурных растений. Хищные птицы — ре-

гуляторы численности насекомых и  грызунов. Насекомые — паразиты вреди-

телей культурных растений. 

Животные города. Состав и  особенности городской фауны. Привлечение 

и  охрана животных города. Значение городской фауны. 

Охрана редких и  исчезающих видов животных. Охраняемые виды живот-

ных Красной книги РФ. Закон «О животном мире». 

 

Пятый год обучения 

 

Биологическое, психическое и  социальное в человеке. Науки о человеке. 

Методы изучения человека. Значение знаний о человеке для самопознания и  

сохранения здоровья. 

Представления о происхождении человека. Место человека в системе ор-

ганического мира. Черты сходства и  различия человека и  животных. Антропоге-

нез. Общая характеристика стадий антропогенеза. Формирование морфологиче-

ских особенностей человека. Телосложение человека. Пропорции тела чело-

века. Трудовая деятельность и  речевое общение как  социальные признаки че-

ловека. Человеческие расы и  их  происхождение. Адаптивные типы людей. 

Химический состав клетки.  Строение и  биологические функции неоргани-

ческих и  органических веществ клетки. Строение клетки  и  ее основных частей. 
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Органоиды клетки  и  их  функции. Обмен веществ и  превращение энергии в 

клетке. Клеточное дыхание. Гены и  хромосомы. Деление клетки  — основа раз-

множения, роста и  развития организма. Стволовые клетки. Соматические и  по-

ловые клетки. 

Эпителиальная, соединительная, мышечная, нервная ткани. Строение, 

функции и  происхождение тканей. Развитие из  клеток тканей, органов и  систем 

органов организма человека. 

Нервная регуляция функций и  ее особенности. Нервная система, ее стро-

ение. Нейроны. Рефлекторный характер деятельности нервной системы. Ре-

флекторная дуга. 

Центральная нервная система. Спинной мозг, строение и  функции. 

Рефлексы спинного мозга. Головной мозг. Строение и  функции отделов голов-

ного мозга. Рефлексы головного мозга. Функциональная асимметрия головного 

мозга. 

Периферическая нервная система. Соматическая и  вегетативная (авто-

номная) нервная системы. Симпатический и  парасимпатический отделы вегета-

тивной нервной системы и  их  влияние на работу внутренних органов. Нервная 

система как  единое целое. 

Гуморальная регуляция функций. Железы и  их  классификация. Эндо-

кринная система. Гормоны, их  роль в регуляции физиологических функций. 

Гипофиз. Щитовидная железа. Поджелудочная железа. Надпочечники. Го-

нады. Нарушения деятельности эндокринных желез и  их  предупреждение. 

Скелет человека, его строение и  функции. Состав, свойства, строение и  

соединение костей. Развитие и  рост костей. Особенности скелета человека, свя-

занные с прямохождением. 

Мышечная система. Строение и  функции мышц. Динамическая и  стати-

ческая работа. Управление произвольными движениями. Утомление мышц. За-

кон среднего ритма и  средних нагрузок. 

Гигиена опорно-двигательной системы. Двигательная активность — фак-

тор здоровья. Значение физических упражнений для  формирования скелета и  

развития мышц. Признаки правильной осанки. Предупреждение плоскостопия 

и  искривления позвоночника. 

Доврачебная помощь при повреждениях скелета и  мышц. Внутренняя 

среда организма: кровь, лимфа, тканевая жидкость. Гомеостаз и  его значение. 

Состав и  функции крови. Форменные элементы крови, их  строение и  

функции. Плазма крови. Свертывание крови. Группы крови. Переливание 

крови. Донорство. Анализ крови и  его значение для  диагностики состояния 

организма. Заболевания крови (анемия, гемофилия). 

Иммунитет. Органы иммунной системы. Виды иммунитета. Инфекцион-

ные заболевания. Иммунный ответ организма (гуморальный и  клеточный). 

Факторы, влияющие на иммунитет. Предупредительные прививки. Лечебные 

сыворотки. Дефекты иммунной системы (аллергия, иммунодефициты, онколо-

гические заболевания). 

Сердечно-сосудистая система. Сердце и  кровеносные сосуды (артерии, 

вены, капилляры). Строение и  работа сердца. Сердечный цикл.  Регуляция  ра-

боты сердца. Пульс. Причины движения крови по сосудам. Скорость кровотока 

в сосудах. Давление крови в сосудах. 

Гигиена сердечно-сосудистой системы. Профилактика заболеваний 

сердца и  сосудов. Влияние гиподинамии на работу сердечно-сосудистой си-

стемы. Кровотечения. Доврачебная помощь при кровотечениях. 
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Лимфатическая система и  лимфоотток. 

Система органов дыхания и  ее роль в обмене веществ. Строение и  функции 

органов воздухоносного пути и  легких. Дыхательные движения. Механизм 

вдоха и  выдоха. Регуляция  дыхания. Жизненная емкость легких. Транспорт га-

зов. Газообмен в легких  и  тканях. 

Гигиена дыхания. Чистота атмосферного воздуха к ак  фактор здоровья. 

Тренировка дыхательных мышц. 

Заболевания органов дыхания и  их  профилактика. Вред табакокурения, 

употребления наркотических и  психотропных веществ. 

Доврачебная помощь при поражении органов дыхания. Питание и  его роль 

в росте и  развитии организма человека. 

Пищевое и  питьевое поведение. Пищевой центр и  его функции. Чувство 

голода. Аппетит. Жажда.  

Пищевые продукты. Питательные вещества и  их  значение. Пищеварение. 

Строение и  функции пищеварительной системы: пищеварительный тракт и  пи-

щеварительные железы. Роль ферментов в пищеварении. 

Пищеварение в ротовой полости. Зубы и  уход за  ними. Значение зубов и  

языка  в механической обработке пищи.  Слюнные железы. Глотание. Регуляция  

пищеварения в ротовой полости. 

Пищеварение в желудке. Желудочный сок. Регуляция  желудочной сек-

реции. 

Пищеварение в тонкой кишке .  Роль печени и  поджелудочной железы в 

пищеварении. Всасывание питательных веществ. Особенности пищеварения в 

толстом кишечнике. Регуляция  пищеварения. 

Гигиена питания. Режим  питания. Пищевые рационы. Рациональное пи-

тание — фактор укрепления здоровья. 

Шестой год обучения 

Обмен веществ и  превращение энергии. Пластический и  энергетиче-

ский обмен. Обмен белков, углеводов, жиров в организме. Водно-солевой обмен. 

Витамины, их  роль в организме, содержание в пище. Суточная потреб-

ность организма в витаминах. Проявления гиповитаминозов, авитаминозов и  

меры их  предупреждения. 

Образование и  расходование энергии в организме. Нормы питания. Ди-

еты. Ожирение. 

Терморегуляция организма. Кожа — орган терморегуляции. Строение 

кожи.  Виды терморегуляции: химическая и  физическая. Закаливание — фак-

тор укрепления здоровья. Факторы риска: переохлаждение и  перегревание. 

Тепловой и  солнечный удар. Ожоги. Доврачебная помощь при тепловом 

и  солнечном ударах, ожогах и  обморожениях. 

Органы выделения. Роль органов выделения в обмене веществ. Моче-

выделительная система. Почки, их  строение и функции. Нефрон. Образова-

ние мочи и  ее выделение из  организма. Регуляция  мочевыделения. Анализ 

мочи и  его значение для  диагностики состояния организма. Заболевания орга-

нов выделения и  их  профилактика. 

Органы размножения: мужская и  женская половая системы. Половые же-

лезы и  половые клетки. 

Наследственность человека и  ее биологические основы. Геном человека. 

Пол и  хромосомный механизм его определения. Наследование признаков у че-

ловека. Наследственные заболевания, их  причины и  предупреждение. 
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Оплодотворение. Развитие тканей, органов и  систем органов. Развитие за-

родыша, плода. Беременность и  роды. Дородовая диагностика. 

Инфекции, передающиеся половым путем. ВИЧ, профилактика СПИДа. 

Влияние на развитие организма факторов окружающей среды. 

Развитие после рождения. Биологическое старение. Проблемы долголе-

тия. 

Сенсорные системы и  их  роль в жизни  человека. Виды ощущений. Рецеп-

торы. Порог различения. Адаптация рецепторов. Сенсорные системы. Сенсор-

ные зоны коры больших полушарий. 

Глаз и  зрение. Зрительное восприятие. Оптическая система глаза. Сет-

чатка — рецепторная часть глаза. Зрительные рецепторы. Нарушения зрения: 

близорукость, дальнозоркость, цветовая слепота. Гигиена зрения. 

Ухо и  слух. Звуковое восприятие. Строение и  функции органа слуха: 

наружное, среднее и  внутреннее ухо. Гигиена слуха. 

Кожное чувство. Рецепторы кожи.  Гигиена кожи.  

Органы равновесия, обоняния, вкуса. Взаимодействие сенсорных систем. 

Потребности и  мотивы поведения. Теория доминанты А. А. Ухтом-

ского. Роль гормонов в поведении. 

Наследственные программы поведения: инстинкты, безусловные ре-

флексы и  их  биологическое значение для  человека. Запечатление. 

Ненаследственные программы поведения: условные рефлексы, динами-

ческий стереотип, рассудочная деятельность, озарение (инсайт) их  биологиче-

ское и  социальное значение. 

Учение И.П. Павлова о двух сигнальных системах. 

Память, речь, мышление, эмоции. Особенности психики  человека: осмыс-

ленность восприятия, словесно-логическое мышление, накопление и  передача 

информации. Значение интеллектуальных, творческих и  эстетических потреб-

ностей. 

Индивидуальные особенности личности: темперамент, способности, ха-

рактер. Типы ВНД и  темперамента. Роль обучения и  воспитания в развитии пси-

хики  и  поведения человека. 

Рациональная организация труда и  отдыха. Факторы риска: стрессы и  пе-

реутомление. Вредные и  полезные привычки, их  влияние на состояние здоро-

вья. Сон и  его значение. Виды сна. Сновидения. Гигиена сна. 

Среда обитания человека. Значение окружающей среды к ак  источника 

веществ, энергии и  информации. Факторы среды обитания в городе и  сельской 

местности. Микроклимат жилых  помещений. 

Здоровье человека. Образ жизни  человека как  фактор здоровья. Культура 

движений и  отдыха. Культура питания. Профессия и  образ жизни.  Творческая 

активность. Семейная жизнь как  фактор здорового образа жизни.  Факторы 

риска. Привычки, их  влияние на состояние здоровья человека. Культура отно-

шения к  собственному здоровью и  здоровью окружающих. 

Человек — часть биосферы. Антропогенные воздействия на биосферу. 

Техносфера и  социосфера. Проблема охраны окружающей среды. Зависимость 

здоровья человека от состояния окружающей среды. 

 

Тематическое планирование 

Название темы Количество ча-

сов в рабочей 

программе 
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                   5 КЛАСС 

«Биология.  Введение в биологию» (учебник Пасечник В.В 5 класс) 

Раздел 1. Введение в биологию 7 

Раздел 2. Строение и многообразие живых организмов  14 

Раздел 3. Организм и среда 12 

Резерв 2 

Итого часов 35 часов 

                   6 КЛАСС 

«Биология.  Покрытосеменные растения: строение и жизнедеятельность» (учебник 

Пасечник В.В 6 класс) 

Раздел 1. Растение – живой организм 7 

Раздел 2. Строение покрытосеменных растений 14 

Раздел 3. Жизнь покрытосеменных растений 10 

Резерв 4 

Итого часов 35 часов 

7 КЛАСС 

«Биология. Многообразие растений.  Бактерии.  Грибы» (учебник Пасечник В.В.  7 

класс) 

Раздел 1. Царство Растения 10 

Раздел 2. Классификация покрытосеменных растений 9 

Раздел 3. Растения в природных сообществах 6 

Раздел 4. Царство Бактерии 3 

Раздел 5. Царство Грибы 6 

Резерв 1 

Итого часов 35 часов 

8 КЛАСС 

«Биология. Животные» (учебник Латюшин В.В., Шапкин В.А., Озерова Ж.А. 8 класс) 

Раздел 1. Введение 3 

Раздел 2. Одноклеточные животные 4 

Раздел 3. Просто устроенные беспозвоночные 8 

Раздел 4. Целомические беспозвоночные 15 

Раздел 5. Первичноводные позвоночные 8 

Раздел 6. Первичноназемные позвоночные 16 

Раздел 7. Эволюция животного мира 11 

Раздел 8. Значение животных в природе и жизни человека 3 

Резерв 2 

Итого часов 70  часов 

9 КЛАСС 

 «Биология. Человек» (учебник Д.В. Колесов, Р.Д. Маш, И.Н. Беляев 9 класс) 

 

Раздел 1. Введение. Науки, изучающие организм человека 3 

Раздел 2. Происхождение человека 5 

Раздел 3. Строение организма 7 

Раздел 4. Опорно-двигательный аппарат 12 

Раздел 5. Внутренняя среда организма 5 

Раздел 6. Кровеносная и лимфатическая система 13 

Раздел 7. Дыхание 9 

Раздел 8. Пищеварение 13 

Резерв 3 
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Учебно-методическое обеспечение образовательной деятельности 

Данный учебно-методический комплект для  изучения курса биологии 

в 5—9 классах  содержит, кроме учебников, методические пособия, рабочие 

тетради. 

УМК «Биология. Введение в биологию. Линейный курс. 5 класс» 

1) Учебник. Биология. Введение в биологию.5 класс. Линейный курс. ФГОС  В.В. 

Пасечник,  Москва, Дрофа, 2020 

2) Рабочая тетрадь к учебнику В.В. Пасечника «Биология. Введение в биологию» 5 

класс, Дрофа  

3) В.В. Пасечник. Методическое пособие «Биология. Введение в биологию» 5 класс 

 

УМК «Биология. Покрытосеменные растения: строение и жизнедеятельность. 

Линейный курс. 6 класс» 

1) Учебник. Биология. Покрытосеменные растения: строение и жизнедеятельность. 6 

класс. Линейный курс. ФГОС  В.В. Пасечник,  Москва, Дрофа 

2) Рабочая тетрадь к учебнику В.В. Пасечника «Биология. Покрытосеменные растения: 

строение и жизнедеятельность» 6 класс, Дрофа  

3) В.В. Пасечник. Методическое пособие «Биология. Покрытосеменные растения: 

строение и жизнедеятельность» 6 класс 

 

УМК «Биология. Многообразие растений.  Бактерии. Грибы. 7 класс» 

1) Учебник. Биология. Многообразие растений.  Бактерии. Грибы. 7 класс. Линейный 

курс. ФГОС  В.В. Пасечник,  Москва, Дрофа 

2) Рабочая тетрадь к учебнику В.В. Пасечника «Биология. Многообразие растений.  

Бактерии. Грибы» 7 класс, Дрофа  

3) В.В. Пасечник. Методическое пособие «Биология. Многообразие растений.  Бактерии. 

Грибы» 7 класс 

 

УМК «Биология. Животные. Линейный курс. 8 класс» 

1) Учебник. Биология. Животные. 8 класс. Линейный курс. ФГОС  В.В. Латюшин, В.А. 

Шапкин, Ж.А. Озерова,  Москва, Дрофа 

2) Рабочая тетрадь к учебнику В.В. Латюшин, В.А. Шапкин, Ж.А. Озерова «Биология. 

Животные» 8 класс, Дрофа  

3) Ж.А. Озерова. Методическое пособие «Биология. Животные» 8 класс 

 

 Всего часов 70  часов 

10 КЛАСС  

«Биология. Человек» (учебник Д.В. Колесов, Р.Д. Маш, И.Н. Беляев 9 класс) 

 

Раздел 9. Обмен веществ и энергии 7 

Раздел 10. Покровные органы. Терморегуляция. Выделение  7 

Раздел 11. Нервная система 12 

Раздел 12. Анализаторы. Органы чувств 10 

Раздел 13. Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика 10 

Раздел 14. Эндокринная система 4 

Раздел 15. Индивидуальное развитие человека 12 

Человек и окружающая среда 2 

Резерв 4 

 Всего часов 68  часов 
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УМК «Биология. Человек. Линейный курс. 9 класс» 

1) Учебник. Биология. Человек. 9 класс. Линейный курс. ФГОС  Д.В. Колесов, Р.Д. Маш, 

В.И. Сивоглазов,  Москва, Дрофа 

2) Рабочая тетрадь к учебнику Д.В. Колесов, Р.Д. Маш, В.И. Сивоглазов «Биология. 

Человек» 9 класс, Дрофа  

3) Д.В. Колесов, Р.Д. Маш, В.И. Сивоглазов Методическое пособие «Биология. Человек» 

9 класс 

 

Планируемые результаты освоения курс биологии  

в 5-10 классах 

Личностные 

Личностные результаты освоения курса основного общего образования от-

ражают: 

1) сформированность у обучающихся социально значимых понятий, усва-

иваемых в единстве урочной и  воспитательной деятельности: 

 об отношениях человека и  природы, о сущности, месте и  роли человека в 

природной среде, о сохранении биосферы, об адаптации человека к  природным 

условиям и  использовании своих знаний для  построения разумных отношений 

с окружающей средой, о природе как  источнике производственной активности 

и  основе материального труда человека; 

 о научной картине мира, о сущности закономерностей развития природы 

и  общества, о понимании этих закономерностей как  условии формирования осо-

знанной жизненной позиции личности, её социально-политических, нравствен-

ных и  эстетических взглядов и  идеалов; 

2) сформированность заинтересованности в расширении знаний об устрой-

стве мира и  общества; интереса к  самопознанию; к  творческой деятельности; 

готовности к  саморазвитию и  самообразованию; способность к  адаптации в ди-

намично из-меняющейся социальной и  информационной среде; освоение основ 

целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки, общественной практики  и  индивидуальному своеобразию обучающихся 

(популяризация научных знаний); 

3) сформированность ответственного отношения к  жизни  и  установки на 

здоровый образ жизни,  исключающей употребление алкоголя, наркотиков, ку-

рение, нанесение иного вреда здоровью и  направленный на физическое самосо-

вершенствование на основе подвижного образа жизни,  занятий физической 

культурой и  спортом; навыков безопасного и  здорового образа жизни,  в первую 

очередь, санитарно-гигиенических, связанных с правильным питанием; необ-

ходимости самозащиты от информации, причиняющей вред здоровью и  психи-

ческому развитию, в том числе, в Интернет-среде (физическое воспитание и  

формирование культуры здоровья); 

4) стремление к  осознанному выбору и  построению дальнейшей индивиду-

альной траектории образования с учетом многообразия мира профессий, про-

фессиональных предпочтений и  участия в профориентационной деятельно-

сти; сформированность уважения к  людям труда и  их  трудовым достижениям, 

к  результатам труда других людей, в том числе, бережного отношения к  

личному и  школьному имуществу, уважительного отношения к  труду на основе 

опыта заинтересованного участия в социально значимом труде (трудового вос-

питание); 

5) сформированность основ экологической культуры, развитие опыта эко-



385 

 
 

логически ориентированной рефлексивно-оценочной и  практической деятель-

ности в жизненных ситуациях; формирование нетерпимого отношения к  дей-

ствиям, приносящим вред экологии (экологическое воспитание). 

 

Метапредметные 

Метапредметные результаты освоения курса основного общего образова-

ния отражают: 

1) познавательными универсальными учебными действиями: 

 переводить практическую задачу в учебную; 

 умение формулировать учебно-познавательную задачу, обосновывать ее 

своими интересами, мотивами, учебными потребностями, поставленными про-

блемами; 

 способность выбирать способ решения задачи из  изученных, оценивать 

целесообразность и  эффективность выбранного алгоритма; 

 умение самостоятельно составлять алгоритм (или  его часть) для  реше-

ния учебной задачи, учитывать время, необходимое для  этого; 

 умение выбирать методы познания окружающего мира (наблюде-

ние, исследование, опыт, проектная деятельность и  пр.) в соответствии с 

поставленной учебной задачей; 

 умение проводить по самостоятельно составленному плану опыт, экс-

перимент, небольшое исследование по установлению особенностей объекта 

изучения, причинно-следственных связей и  зависимостей объектов между со-

бой; 

 умение формулировать обобщения и  выводы по результатам проведен-

ного наблюдения, опыта, исследования, презентовать полученные результаты; 

 умение использовать уместно базовые межпредметные понятия и  

термины, отражающие связи и  отношения между объектами, явлениями, про-

цессами окружающего мира; 

 умение осуществлять логические операции по установлению родовидо-

вых отношений, ограничению понятия, группировке понятий по объему и  со-

держанию; 

 умение выделять и структурировать признаки объектов (явлений) по за-

данным существенным основаниям; 

 умение осуществлять логическую операцию перехода от видовых при-

знаков к  родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к  понятию с боль-

шим объёмом; 

 умение распознавать ложные и  истинные утверждения; 

 умение устанавливать существенный признак классификации, основа-

ния для сравнения; критерии проводимого анализа, формулировать выводы по 

их  результатам; 

 умение приводить аргументы, подтверждающие собственное обоб-

щение, вывод с учетом существующих точек зрения; 

 умение использовать знаково-символические средства для  представле-

ния информации и  создания несложных моделей изучаемых объектов; 

 умение преобразовывать предложенные модели в текстовый вари-

ант представления информации, а  также предложенную текстовую информацию 

в модели (таблица, диаграмма, схема и  др.) в соответствии с поставленной учеб-

ной задачей; 
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 умение строить план, схему, алгоритм действия, исправлять (восстанав-

ливать, дополнять) предложенный алгоритм на основе имеющихся знаний об 

изучаемом объекте; 

 умение делать выводы с использованием дедуктивных и  индуктив-

ных умозаключений, умозаключений по аналогии; 

 умение осуществлять анализ требуемого содержания, различать его 

фактическую и  оценочную составляющую, представленного в письменном ис-

точнике, диалоге, дискуссии. 

2) овладение навыками работы с информацией: 

 умение работать с информацией (выбор, анализ,  ранжирование, систе-

матизация и  интерпретация информации различного вида, оценка ее соответ-

ствия цели  информационного поиска); 

 находить требуемый источник с помощью электронного каталога и  поис-

ковых система Интернета; сопоставлять информацию, полученную из  разных ис-

точников; 

 характеризовать/оценивать источник в соответствии с задачей ин-

формационного поиска; 

 самостоятельно формулировать основания для  извлечения инфор-

мации из  источника (текстового, иллюстративного, графического), учитывая 

характер полученного задания; 

 овладение навыками работы с двумя и  более источниками (в том числе 

разных видов), содержащими прямую и  косвенную информацию; 

 умение распознавать достоверную и  недостоверную информацию; 

реализовывать предложенный учителем способ проверки достоверности инфор-

мации; 

 умение определять несложную противоречивую информацию, само-

стоятельно находить способы ее проверки; 

 умение подбирать иллюстративную, графическую и  текстовую ин-

формацию в соответствии с поставленной учебной задачей; 

 соблюдение правил информационной безопасности в ситуациях повсе-

дневной жизни  и  при работе в сети Интернет; 

 участие в коллективном сборе информации (опрос, анкетирование), 

группировать полученную информацию в соответствии с предложенными кри-

териями. 

3) овладение регулятивными действиями: 

 умение самостоятельно планировать деятельность (намечать цель, 

создавать алгоритм, отбирая целесообразные способы решения учебной за-

дачи); 

 умение оценивать средства (ресурсы), необходимые для  решения 

учебно-познавательных задач; 

 умение осуществлять контроль результата (продукта) и  процесса 

деятельности (степень освоения способа действия) по заданным и/или  самосто-

ятельно определенным критериям; 

 умение вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятель-

ств, измененных ситуаций, установленных ошибок, возникших  трудностей; 

 умение предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 

данной учебной задачи; объяснять причины успеха (неудач) в деятельности; 

 овладение умениями осуществлять совместную деятельность (дого-
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вариваться, распределять обязанности, подчиняться, лидировать, контроли-

ровать свою работу) в соответствии с правилами речевого этикета; 

 умение оценивать полученный совместный результат, свой вклад 

в общее дело, характер деловых отношений, проявлять уважение к  партнерам по 

совместной работе, самостоятельно разрешать конфликты; 

 умение осуществлять взаимоконтроль и  коррекцию процесса совместной 

деятельности; 

 умение устранять в рамках общения разрывы в коммуникации, обу-

словленные непониманием \  неприятием со стороны собеседника задачи, формы 

или  содержания диалога; 

4) овладение коммуникативными и  универсальными учебными действи-

ями: 

 владение смысловым чтением текстов разного вида, жанра, стиля с це-

лью решения различных учебных задач, для  удовлетворения познавательных 

запросов и  интересов: определять тему, назначение текста, резюмировать глав-

ную идею, мысль текста, цель его создания; различать основную и  дополни-

тельную информацию, устанавливать логические связи и  отношения, представ-

ленные в тексте; выявлять детали, важные для  раскрытия основной мысли, 

идеи, содержания текста; 

 владение умениями участия в учебном диалоге — следить за  со-

блюдением процедуры обсуждения, задавать вопросы на уточнение и  понима-

ние идей друг друга; сопоставлять свои суждения с суждениями других участни-

ков диалога; 

 умение определять жанр выступления и  в соответствии с ним отбирать 

содержание коммуникации; учитывать особенности аудитории; 

 соблюдение нормы публичной речи и  регламент; адекватно теме и  

ситуации общения использовать средства речевой выразительности для  выде-

ления смысловых блоков своего выступления, а  также  поддержания его эмоци-

онального характера; 

 умение формулировать собственные суждения (монологические выска-

зывания) в форме устного и  письменного текста, целесообразно выбирая его 

жанр и  структуру в соответствии с поставленной целью коммуникации и  адреса-

том. 

 

Предметные  

Первый год обучения 

Учащиеся должны: 

 перечислять основные признаки жизни  (питание, дыхание, выделение, 

обмен веществ и  энергии, раздражимость, размножение, рост, развитие, по-

движность); 

 по памяти воспроизводить формулировки определений основных 

признаков жизни.  

 по памяти воспроизводить формулировку понятия «биология»; 

 перечислять разделы, входящие в состав биологии (не менее 7 разделов); 

 называть объекты изучения основных разделов биологии (ботаника, зоо-

логия, анатомия, микология, бактериология, физиология, протистология); 

 описывать значение биологии для повседневной жизни.  

 перечислять основные методы изучения природы (наблюдение, измере-

ние, эксперимент); 
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 приводить примеры использования каждого метода при изучении при-

роды; 

 различать приборы и  лабораторное оборудование. 

 называть и  показывать части светового микроскопа; 

  описывать принцип работы светового микроскопа;  

 настраивать микроскоп для  работы; 

 соблюдать технику безопасности при работе с микроскопом.  

 называть и  показывать основные части клетки  (оболочку, цито-

плазму, ядро); 

 приводить примеры клеток; 

 указывать, что новые клетки появляются в результате деления. 

 называть основные элементы, входящие в состав живых  организмов (уг-

лерод, кислород, водород, азот); 

 называть основные неорганические вещества клетки (вода и  минераль-

ные соли); 

 называть основные органические вещества клетки  (белки, жиры, угле-

воды); 

 описывать главные функции органических веществ клетки.  

 указывать на то, что тело бактерий состоит из  одной клетки;  

 описывать принцип строения клетки  бактерий (отсутствие ядра); 

 различать формы клетки бактерий; 

 описывать особенности проявления признаков жизни  у бактерий; 

 приводить примеры бактерий; 

 описывать значение бактерий в природе и  жизни  человека. 

 называть принцип строения тела гриба; 

 приводить примеры одноклеточных и  многоклеточных грибов; 

 описывать особенности проявления признаков жизни  у грибов; 

 приводить примеры грибов; 

 описывать значение грибов в природе и  жизни  человека. 

 описывать особенности строения клетки растений; 

 по памяти воспроизводить формулировку определения понятия 

«фотосинтез» 

 описывать особенности проявления признаков жизни  у растений. 

 описывать значение растений в природе и  жизни  человека.  

 описывать принцип строения тела простейших; 

 приводить примеры простейших; 

 различать простейших на иллюстрациях; 

 описывать особенности проявления признаков жизни у простейших; 

 описывать значение простейших в природе и  жизни  человека. 

 описывать общий план строения тела позвоночных животных; 

 перечислять основные группы позвоночных животных; 

 называть 2—3 характерные черты каждой  группы беспозвоночных 

животных; 

 приводить примеры видов беспозвоночных животных, относящихся к  

каждой  группе; 

 различать представителей основных групп беспозвоночных живот-

ных; 

 описывать особенности проявления признаков жизни  у животных. 
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 описывать общий план строения тела беспозвоночных животных; 

 перечислять основные группы беспозвоночных животных; 

 называть 2—3 характерные черты каждой  группы позвоночных жи-

вотных; 

 приводить примеры видов позвоночных животных, относящихся к  каж-

дой  группе; 

 различать представителей основных групп позвоночных животных; 

 описывать особенности проявления признаков жизни  у животных. 

 описывать значение животных в природе и  жизни  человека.  

 перечислять среды жизни  организмов; 

 называть особенности условий каждой  из  сред жизни; 

 приводить примеры животных, обитающих в разных средах жизни; 

 различать приспособления животных к  различным условиям среды. 

 перечислять основные природные зоны Земли; 

 называть виды растений и  животных, характерные для  каждой природ-

ной зоны. 

 описывать воздействие человека на природную среду на различных 

этапах его исторического развития; 

 называть основные экологические проблемы современности;  

 описывать прямое и  косвенное воздействие человека на редкие и  

исчезающие виды; 

 приводить примеры видов, уничтоженных человеком; 

 приводить примеры видов растений и  животных, находящихся под 

угрозой исчезновения; 

 описывать значение биоразнообразия. 

 

Второй год обучения 

 

Учащиеся должны: 

  описывать значение ботаники;  

 перечислять разделы ботаники; 

 указывать на то, что все химические элементы поступают в организм 

из окружающей среды; 

 описывать различия между элементным составом окружающей среды и  

живого организма; 

 приводить примеры значения отдельных элементов для  живых организ-

мов; 

 приводить примеры органических и  неорганических веществ 

клетки; 

 уметь определять углеводы (крахмал), белки (клейковина) и  жиры в 

составе тканей растений. 

 называть и  показывать органоиды клетки; 

 называть основные функции органоидов клетки;  

 называть отличительные особенности строения клеток растений и  

животных; 

 называть главное отличие клеток бактерий и  клеток растений и  

животных; 

 описывать проявление признаков жизни  на уровне клетки.   
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 описывать принцип деления клетки;  

 называть значение спирализации  хромосом для  равномерного рас-

пределения наследственного материала между дочерними клетками; 

 называть отличительные особенности митоза и  мейоза. 

 перечислять типы тканей растений; 

 описывать характерные черты строения каждого типа тканей; 

 называть особенности строения клеток каждого типа тканей;  

 называть функции каждого типа тканей; 

 различать типы тканей на иллюстрациях и  микропрепаратах. 

 называть и  показывать органы цветкового растения; 

 различать вегетативные и  генеративные органы растений; 

 описывать строения органов растения в связи с их  функциями; 

 описывать видоизменения органов и  их  значение; 

 описывать живой  организм на примере растения как  целостную систему. 

 описывать особенности питания растений; 

 раскрывать значение питания для живых  организмов;  

 описывать осуществление газообмена у растений; 

 описывать особенности транспорта веществ у растений; 

 раскрывать значение транспорта веществ для  живых  организмов. 

  описывать особенности выделения веществ у растений;  

 раскрывать значение выделения для живых  организмов. 

 описывать различия опорных систем у растений; 

 описывать особенности подвижности у растений; 

 раскрывать значение движений для растений; 

 описывать особенности регуляции процессов жизнедеятельности у рас-

тений; 

 раскрывать значение регуляции для  живых  организмов.  

 называть способы размножения растений; 

 указывать, что в основе размножения лежит деление клетки; 

 указывать, что в основе передачи признаков от родительской особи к  до-

черним, лежит распределение хромосом во время деления; 

 описывать принципы полового и  бесполого размножения растений; 

 описывать различия полового и  бесполого размножения растений; 

 приводить примеры бесполого размножения растений; 

 раскрывать значение полового и  бесполого размножения для  живых  ор-

ганизмов. 

 называть отличия между ростом и  развитием; 

 указывать, что в основе роста и  развития лежит митоз;  

 описывать особенности прорастания семян растений; 

 раскрывать значение роста и  развития для  живых  организмов. 

 связывать между собой клеточный, тканевый и  органный уровни 

внутри организма; 

 связывать проявление признаков жизни  организма и  особенности его 

строения; 

 давать определение понятий «среда обитания», «фактор среды», «фак-

торы неживой природы», «факторы живой природы», «антропогенные фак-

торы»; 

 указывать на особенности условий различных сред обитания;  
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 приводить примеры влияния  конкретных факторов на строение и  

процессы жизнедеятельности живых  организмов; 

 описывать принцип взаимодействия организма и  среды. 

 давать определение понятий «природное сообщество», «проду-

центы», «консументы», «редуценты», «цепь питания»; 

 указывать на особенности взаимодействия живых  организмов друг с 

другом в природном сообществе; 

 приводить примеры продуцентов, консументов и  редуцентов;  

 составлять цепи питания; 

 указывать, что любое сообщество — открытая система, получающая 

энергию извне; 

 приводить примеры природных сообществ. 

 

Третий год обучения 

 

Учащиеся должны: 

 описывать многообразие органического мира; 

 указывать на особенности организации бактерий, грибов, расте-

ний и  животных; 

 приводить примеры организмов разных групп; 

 описывать принцип классификации  живых  организмов; 

 указывать на условность систематических единиц в классификации  жи-

вых  организмов. 

 описывать общий принцип строения клетки  растений; 

 особенности процессов жизнедеятельности и  проявления признаков 

жизни  у растений; 

 описывать общий принцип жизненного цикла  растений;  

 называть основные систематические группы растений; 

 описывать особенности строения клетки одноклеточных и  многокле-

точных водорослей; 

 приводить примеры фотосинтетических пигментов у растений; 

 описывать общий принцип строения тела водорослей; 

 называть основные характеристики зеленых, красных и  бурых водорос-

лей; 

 приводить примеры водорослей, относящихся к  разным систематиче-

ским группам; 

 описывать жизненный цикл  водорослей (на примере ульвы);  

 описывать значение водорослей разных систематических групп в при-

роде и  жизни  человека. 

 описывать общий принцип строения тела листостебельных мхов; 

 называть основные характеристики мхов на примере кукушкина льна и  

сфагнума; 

 различать спорофит и  гаметофит мхов;  

 приводить примеры видов мхов; 

 различать мхи на иллюстрациях и  гербарных образцах; 

 описывать жизненный цикл  мхов (на примере кукушкина  льна); 

 описывать значение мхов в природе и  жизни  человека. 

 описывать общий принцип строения тела плаунов; 
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 различать спорофит и  гаметофит плаунов; 

 давать общую характеристику отдела Плауновидные;  

 приводить примеры видов плаунов; 

 различать плауны на иллюстрациях и  гербарных образцах; 

 описывать жизненный цикл  плаунов (на примере плауна булавовид-

ного) 

 описывать значение плаунов в природе и  жизни  человека. 

 описывать общий принцип строения тела хвощей; 

 различать спорофит и  гаметофит хвощей; 

 давать общую характеристику отдела Хвощевидные;  

 приводить примеры видов хвощей; 

 различать хвощи на иллюстрациях и  гербарных образцах; 

 описывать жизненный цикл  хвощей (на примере хвоща полевого) 

 описывать значение хвощей в природе и  жизни  человека. 

 описывать общий принцип строения тела папоротников;  

 различать спорофит и  гаметофит папоротников; 

 давать общую характеристику отдела Папоротниковидные; 

 приводить примеры видов папоротников; 

 различать папоротники на иллюстрациях и  гербарных образцах; 

 описывать жизненный цикл  папоротника (на примере щитовника 

мужского) 

 описывать значение папоротников в природе и  жизни  человека; 

 перечислять редкие и  охраняемые виды папоротников. 

 описывать общий принцип строения тела голосеменных растений; 

 различать спорофит и  гаметофит голосеменных растений; 

 давать общую характеристику отдела Голосеменные; 

 называть основные классы голосеменных растений и  давать их  

краткую характеристику; 

 приводить примеры видов голосеменных растений, относящихся к  

различным классам; 

 различать голосеменные растения на иллюстрациях  и  гербарных об-

разцах; 

 описывать жизненный цикл  голосеменных растений (на примере 

сосны обыкновенной) 

 описывать значение голосеменных в природе и  жизни  человека; 

 перечислять редкие и  охраняемые виды голосеменных растений; 

 называть меры охраны редких и  исчезающих голосеменных растений. 

 описывать общий принцип строения тела покрытосеменных растений; 

 различать спорофит и  гаметофит покрытосеменных растений; 

 давать общую характеристику отдела Покрытосеменные; 

 называть основные классы и  семейства покрытосеменных расте-

ний и  давать их  краткую характеристику; 

 приводить примеры видов покрытосеменных растений, относящихся к  

различным классам и  семействам; 

 различать покрытосеменные растения, относящиеся к  основным се-

мействам, на иллюстрациях и  гербарных образцах; 

 описывать жизненный цикл  покрытосеменных растений (на примере 

сосны обыкновенной); 
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 описывать значение представителей основных семейств покрытосемен-

ных растений в природе и  жизни  человека; 

 перечислять редкие и  охраняемые покрытосеменные растения своей 

местности; 

 называть меры охраны редких и  исчезающих видов покрытосеменных 

растений. 

 описывать особенности строения клетки бактерий;  

 различать клетки  бактерий и  ядерных организмов; 

 описывать особенности процессов жизнедеятельности и  проявления 

признаков жизни  у бактерий; 

 различать формы клетки бактерий; 

 приводить примеры бактерий, относящихся к  разным систематическим 

группам; 

 описывать значение бактерий разных систематических групп в природе и  

жизни  человека; 

 указывать на причины возникновения ботулизма и  способы его предот-

вращения. 

 описывать особенности строения клетки грибов; 

 называть отличия в строении бактерий и  одноклеточных грибов; 

 называть общие и  индивидуальные черты строения и  процессов жиз-

недеятельности грибов, растений и  животных; 

 описывать особенности проявления признаков жизни  у грибов; 

 приводить примеры грибов, относящихся к  разным систематическим 

группам; 

 различать на иллюстрациях и  моделях грибы, относящиеся к  разным 

систематическим группам; 

 описывать значение грибов разных систематических групп в природе и  

жизни  человека; 

 различать съедобные и  ядовитые грибы своей местности; 

 различать грибы-паразиты. 

 

Четвертый год обучения 

 

Учащиеся должны: 

 описывать общий принцип строения клетки  животных; 

 перечислять особенности процессов жизнедеятельности и  прояв-

ления признаков жизни  у животных; 

 называть основные систематические группы животных; 

 описывать особенности строения клетки одноклеточных животных; 

 описывать общие и  индивидуальные черты одноклеточные расте-

ний и  животных; 

 описывать общий принцип проявления признаков жизни  у про-

стейших; 

 называть основные характеристики групп простейших; 

 приводить примеры простейших, относящихся к  разным систематиче-

ским группам; 

 описывать значение простейших разных систематических групп в при-

роде и  жизни  человека; 
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 называть пути заражения человека паразитическими простей-

шими и  меры профилактики этих заболеваний. 

 описывать особенности строения кишечнополостных; 

 описывать особенности строения клеток кишечнополостных (эпители-

ально-мускульные, стрекательные, нервные, промежуточные, эпителиально-

пищеварительные, железистые, половые); 

 называть общие и  индивидуальные черты клеток одноклеточных 

и  многоклеточных животных; 

 описывать общий принцип проявления признаков жизни  у мно-

гоклеточных животных; 

 называть основные характеристики типа Кишечнополостные; 

 различать представителей классов Кишечнополостных; 

 описывать значение кишечнополостных разных систематических групп 

в природе и  жизни  человека; 

 называть меры предосторожности при купании в местах, где могут оби-

тать опасные для человека кишечнополостные; 

 указывать на опасность для  коралловых рифов, которую представляет 

увеличение содержания углекислого газа в атмосфере. 

 описывать особенности строения свободно живущих  плоских червей; 

 называть особенности строения паразитических плоских червей в 

связи с организменной средой обитания; 

 давать общую характеристику типа Плоские черви;  

 различать представителей классов плоских червей; 

 описывать значение плоских червей в природе и  жизни  человека; 

 называть пути заражения человека паразитическими плоскими чер-

вями; 

 перечислять меры профилактики заражения паразитическими плоскими 

червями. 

 описывать особенности строения свободно живущих  круглых червей; 

 указывать на преимущества сквозной пищеварительной системы; 

 называть особенности строения паразитических круглых червей 

в связи с организменной средой обитания; 

 давать общую характеристику типа Круглые черви;  

 различать представителей типа Круглые черви; 

 описывать значение круглых червей в природе и  жизни  человека; 

 называть пути заражения человека паразитическими круглыми чер-

вями; 

 перечислять меры профилактики заражения паразитическими круглыми 

червями. 

 описывать особенности строения кольчатых червей; 

 называть особенности строения кольчатых червей, относящихся к  

разным классам; 

 давать общую характеристику типа Кольчатые черви; 

 различать представителей классов кольчатых червей; 

 описывать эволюционные преимущества кольчецов по сравнению с дру-

гими группами червей; 

 описывать значение кольчатых червей в природе и  жизни  человека. 

 описывать особенности строения моллюсков; 
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 называть особенности строения моллюсков, относящихся к  раз-

ным классам; 

 давать общую характеристику типа Моллюски;  

 различать представителей классов моллюсков; 

 описывать значение моллюсков в природе и  жизни  человека;  

 описывать влияние человека на видовое разнообразие моллюсков; 

 называть меры уменьшения влияния  деятельности человека на редкие и  

исчезающие виды моллюсков. 

 описывать общие особенности строения членистоногих; 

 называть особенности строения членистоногих, относящихся к  раз-

ным классам; 

 давать общую характеристику типа Членистоногие;  

 различать представителей классов членистоногих; 

 описывать эволюционные преимущества членистоногих перед другими 

группами беспозвоночных; 

 описывать значение членистоногих в природе и  жизни  человека; 

 перечислять редкие и  охраняемые виды членистоногих РФ и  своей 

местности; 

 называть меры охраны редких и  исчезающих видов членистоногих; 

 перечислять опасные для  человека виды членистоногих и  меры безопас-

ного поведения в местности, где они обитают. 

 описывать общий план строения хордовых на примере ланцетника; 

 перечислять основные группы типа Хордовые. 

 описывать внешнее и  внутреннее строение костных рыб (на 

примере окуня); 

 описывать особенности процессов жизнедеятельности костных рыб 

в связи с водной средой обитания; 

 называть отличительные черты строения хрящевых рыб; 

 различать представителей костных и  хрящевых рыб; 

 описывать значение рыб в природе и  жизни  человека. 

 описывать внешнее и  внутреннее строение земноводных (на при-

мере лягушки); 

 описывать особенности процессов жизнедеятельности земноводных 

в связи с водной и  наземно-воздушной средами обитания; 

 называть отличительные черты строения представителей отрядов земно-

водных; 

 различать представителей земноводных; 

 описывать значение земноводных в природе и  жизни  человека; 

 называть редкие и  охраняемые виды земноводных, а  так  же  меры их  

охраны. 

 описывать внешнее и  внутреннее строение пресмыкающихся (на 

примере ящерицы); 

 описывать особенности процессов жизнедеятельности пресмыка-

ющихся в связи с наземно-воздушной средой обитания; 

 различать представителей пресмыкающихся, относящихся к  разным 

отрядам; 

 описывать значение земноводных в природе и  жизни  человека; 

 называть редкие и  исчезающие виды пресмыкающихся и  способы их  
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охраны; 

 перечислять виды опасных для  человека пресмыкающихся своей мест-

ности и  меры предосторожности при встрече с ними. 

 описывать внешнее и  внутреннее строение птиц (на примере голубя); 

 описывать особенности процессов жизнедеятельности птиц в связи 

с наземно-воздушной средой обитания; 

 описывать особенности процессов жизнедеятельности птиц в связи с по-

летом; 

 различать представителей птиц, относящихся к  разным отрядам и  эко-

логическим группам; 

 описывать значение птиц в природе и  жизни  человека; 

 указывать на то, что заболевание сальмонеллез может передаваться 

не только через мясо, но и  через яйца  птиц; 

 называть меры профилактики заболевания сальмонеллезом;  

 описывать общие приемы разведения птиц в неволе. 

 описывать внешнее и  внутреннее строение млекопитающих (на 

примере собаки); 

 описывать особенности процессов жизнедеятельности млекопитаю-

щих в связи с наземно-воздушной средой обитания; 

 описывать особенности размножения и  развития млекопитающих; 

 различать представителей млекопитающих, относящихся к  разным 

отрядам и  экологическим группам; 

 перечислять характерные черты представителей основных отря-

дов млекопитающих; 

 описывать значение млекопитающих в природе и  жизни человека; 

 описывать пути заражения бешенством и  способы его профилак-

тики. 

 описывать принцип строения вирусов; 

 указывать на то, что вирусы являются внутриклеточными паразитами 

и  условно живыми организмами; 

 описывать особенности размножения вирусов; 

 различать вирусы; 

 описывать значение вирусов в природе и  жизни  человека; 

 приводить примеры наиболее распространенных вирусных инфекций 

человека. 

 

Пятый год обучения 

 

Учащиеся должны: 

 описывать место человека в системе органического мира; 

 указывать на то, что человек относится к  царству Животные и  ему 

присущи характерные для животных признаки; 

 перечислять признаки, свидетельствующие о том, что человек отно-

сится к  типу Хордовые, классу Млекопитающие, отряду Приматы; 

 называть общие и  индивидуальные признаки человека и  человекообраз-

ных обезьян; 

 описывать суть биосоциальной природы человека.  

 называть предполагаемого предка человека; 

 указывать на то, что человек и  современные человекообразные обезьяны 
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произошли от одного и  того же  предка; 

 называть основные этапы эволюции человека; 

 различать виды Человек умелый, Человек прямоходящий, Человек ра-

зумный; 

 называть основные факторы эволюции человека.  

 называть основные расы человека; 

 называть причины, по которым все расы человека относятся к  одному 

виду Человек разумный; 

 приводить доказательства несостоятельности расизма. 

 описывать значение знаний о строении и  функциях  организма человека 

для развития науки и  медицины, а  также  для  повседневной жизни  человека; 

 называть основные этапы развития знаний о строении и  функциях  

организма человека; 

 приводить примеры методов исследования строения и  функций орга-

низма человека; 

 описывать наиболее значимые методы исследования. 

 описывать строение и  функции клетки  человека с точки зрения строения 

клетки  животного; 

 перечислять основные органоиды клетки  человека; 

 описывать строение и  функции органоидов клетки человека; 

 называть основные органические и  неорганические вещества, входящие в 

состав клетки  человека; 

 перечислять основные функции органических и  неорганических веществ 

в составе клетки  человека; 

 раскрывать суть процесса деления клетки человека;  

 называть основные положения Клеточной теории. 

 называть типы тканей человека; 

 перечислять характерные черты строения тканей различных типов; 

 описывать особенности строения различных тканей в связи с их  

функциями; 

 перечислять функции тканей различных типов;  

 приводить примеры тканей различных типов; 

 различать на препаратах и  микрофотографиях ткани человека: покров-

ную (однослойный и  многослойный эпителий), мышечную (гладкомышечную 

и  скелетную), нервную, соединительную (костную, хрящевую, рыхлую соеди-

нительную, кровь, жировую); 

 делать рисунки микропрепаратов тканей человека, отражающие ха-

рактерные черты строения тканей данного типа; 

 давать определения понятий «ткань», «орган»; 

 описывать строение отдельных органов с точки зрения входящих в 

их  состав тканей; 

  приводить примеры органов человека;  

 различать внутренние органы человека; 

 различать органы грудной, брюшной и  тазовой полостей тела человека. 

 давать определение понятия «система органов»; 

 перечислять системы органов человека; 

 перечислять функции систем органов человека; 
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 называть органы в составе каждой  системы органов человека (на ос-

нове знаний строения систем органов млекопитающих); 

 описывать взаимосвязь строения и  функций отдельных органов в составе 

одной системы. 

 давать определения понятий «гуморальная регуляция» и  «нерв-

ная регуляция»; 

 описывать особенности гуморальной регуляции в организме человека; 

 называть отличительные особенности нервной и  гуморальной регу-

ляции; 

 различать железы внешней, внутренней и  смешанной секреции; 

 приводить примеры желез  различного типа; 

 перечислять железы, входящие в состав эндокринной системы; 

 перечислять функции эндокринной системы человека; 

 описывать особенности строения и  функций желез эндокринной системы; 

 описывать роль гипоталамуса и  гипофиза в регуляции деятельности 

желез эндокринной системы человека; 

 называть гормоны различных желез  эндокринной системы и  их  опи-

сывать их  регуляторную функцию (гормон роста, йод-тироксин, инсулин и  

др.); 

 описывать последствия недостатка и  избытка гормонов в организме че-

ловека; 

 называть меры профилактики недостатка и  избыточной выработки гор-

монов. 

 описывать общий план строения нервной системы человека; 

 перечислять функции нервной системы человека; 

 различать центральную и  периферическую нервную систему, соматиче-

скую и  вегетативную; 

 различать симпатический и  парасимпатический отделы вегетативной 

нервной системы; 

 приводить примеры действия симпатической и  парасимпатической 

регуляции; 

 раскрывать особенности симпатической и  парасимпатической ре-

гуляции на основе примеров стрессовых ситуаций из  личного опыта и  состояния 

покоя; 

 указывать на особенности строения нейронов в связи с функциями 

нервной ткани; 

 описывать передачу нервного импульса через синаптическую щель с опо-

рой на иллюстрации учебника; 

 различать чувствительные, двигательные и  вставочные нейроны в со-

ставе рефлекторных дуг; 

 описывать рефлекторный принцип деятельности нервной системы чело-

века. 

 указывать местоположение спинного мозга в теле человека; 

 описывать строение спинного мозга человека; 

 называть количество спинномозговых нервов в теле человека; 

 описывать области иннервации спинномозговых нервов, отходящих от 

разных отделов; 

 различать белое и  серое вещество спинного мозга человека на препара-

тах и  микрофотографиях; 
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 описывать строение белого и  серого вещества спинного мозга чело-

века в связи с его функциями; 

 называть основные функции белого и  серого вещества спинного мозга; 

 различать чувствительные, двигательные и  вставочные нейроны в со-

ставе рефлекторных дуг спинномозговых рефлексов; 

 приводить примеры спинномозговых рефлексов; 

 описывать последствия повреждения корешков и  ствола спинного 

мозга; 

 называть меры предотвращения повреждения спинного мозга человека. 

  указывать местоположение головного мозга в теле человека;  

 описывать особенности строения черепа и  оболочек мозга для 

предотвращения травм головного мозга; 

 описывать строение головного мозга человека; 

 называть количество черепно-мозговых нервов в теле человека; 

 описывать области иннервации черепно-мозговых нервов; 

 различать белое и  серое вещество головного мозга человека;  

 описывать строение и  функции коры головного мозга; 

 называть отделы головного мозга и  их  функции; 

 описывать последствия повреждения головного мозга и  черепно-мозго-

вых нервов; 

 называть меры предотвращения повреждения головного мозга человека. 

 описывать строение полушарий большого мозга;  

 называть функции большого мозга; 

 описывают строение и  функции коры полушарий большого мозга; 

 распознают доли коры полушарий большого мозга; 

 называют функции долей коры большого мозга. 

 давать определение понятия «анализатор»; 

 раскрывать суть строения и  функций анализатора; 

 описывать особенности строения зрительного анализатора; 

 описывать строение и  функции глаза человека; 

 называть причины дальнозоркости и  близорукости; 

 описывать способы коррекции дальнозоркости и  близорукости; 

 описывать меры профилактики нарушений зрения. 

 описывать особенности строения анализаторов слуха и  равновесия; 

 описывать строение уха человека; 

 называть причины нарушения слуха и  равновесия; 

описывать меры профилактики нарушений слуха и  равновесия. 

 описывать особенности строения анализаторов кожно-мышечной 

чувствительности, обоняния и  вкуса; 

 описывать строение органов обоняния и  вкуса человека;  

 называть причины нарушения обоняния и  вкуса; 

 описывать меры профилактики нарушений обоняния и  вкуса. 

 распознавать кости различных типов; 

 описывать строение трубчатой кости человека; 

 различать плотное и  губчатое вещество кости; 

 различать красный и  желтый костный мозг и  их  функции;  

 описывать химический состав костей человека; 
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 перечислять функции органических и  минеральных веществ в со-

ставе кости; 

 описывать изменения в составе костей, происходящие с возрастом; 

 описывать особенности роста костей в длину и  ширину; 

 соотносить особенности строения костей со строением костной 

ткани; 

 различать типы костей в составе скелета человека;  

 различать типы соединения костей. 

 называть основные части скелета человека; 

 распознавать на модели скелета человека и  иллюстрациях лицевой и  

мозговой отделы черепа, отделы позвоночника, кости в составе верхней и  ниж-

ней конечности, кости плечевого и  тазового поясов; 

 описывать строение позвонков человека; 

 называть отличительные особенности позвонков различных отделов по-

звоночника; 

 перечислять функции позвоночника человека; 

 описывать значение межпозвонковых дисков; 

 называть последствия перелома позвоночника и  повреждения межпо-

звонковых дисков; 

 описывать особенности строения скелета человека в связи с прямохож-

дением; 

 описывать типы переломов костей; 

 раскрывать суть повреждений при вывихах суставов и  растяжении 

связок; 

 называть меры профилактики переломов, вывихов и  растяжения 

связок; 

 перечислять меры доврачебной помощи при переломах, вывихах, 

растяжении связок. 

 называть функции скелетных мышц в организме человека; 

 описывать строение скелетных мышц в связи с их  функциями; 

 перечислять свойства мышечной ткани; 

 различать на таблицах основные мышцы человека;  

 называть функции основных мышц человека; 

 различать группы мышц-синергистов и  антагонистов; 

 приводить примеры физических упражнений, направленных на развитие 

основных мышц человека; 

 раскрывать значение развития мышц для  полноценного функциони-

рования опорно-двигательной системы. 

 описывать механизм сокращения скелетных мышц; 

 описывать визуальный эффект при сокращении мышц; 

 описывать процесс сгибания и  разгибания конечности с точки зре-

ния физики;  

 раскрывать суть тренировочного эффекта; 

 различать динамическую и  статическую работу мышц;  

 описывать суть процесса утомления; 

 перечислять отличительные признаки скелетной и  гладкой мускула-

туры; 
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 раскрывать значение регулярных физических тренировок для  разви-

тия опорно-двигательной системы человека. 

 перечислять компоненты внутренней среды организма человека 

(тканевая жидкость, кровь, лимфа); 

 описывать значение внутренней среды организма; 

 раскрывать взаимосвязь тканевой жидкости, крови и  

лимфы; 

 перечислять отличительные черты крови и  лимфы; 

 указывать, что кровь является тканью (основная ткань), состоящей из  

клеток и  межклеточного вещества; 

 называть основные компоненты крови — плазму и  форменные эле-

менты; 

 описывать состав плазмы крови; 

 перечислять основные типы форменных элементов крови — эритро-

циты, лейкоциты, тромбоциты; 

 называть отличительные черты эритроцитов, лейкоцитов и  тром-

боцитов (количество в мл крови, размеры, строение, в том числе и  наличие 

ядра в зрелом состоянии, продолжительность жизни); 

 перечислять функции эритроцитов, лейкоцитов и  тромбоцитов; 

 описывать процесс свертывания крови; 

 называть причины, приводящие к  нарушению свертываемости 

крови; 

 называть последствия тромбоза. 

 давать определения понятиям «группы крови», «донор», «реципи-

ент», «иммунитет», «антитела», «вакцина»; 

 описывать причины возникновения четырех групп крови; 

 называть причины неудачных переливаний крови до открытия 

групп крови; 

 описывать современный процесс переливания крови, включая 

схемы совместимости групп крови; 

 перечислять ситуации, при которых человеку может понадобиться 

переливание крови; 

 называть заболевания, при которых человек не может стать донором; 

 описывать значение иммунитета; 

 приводить примеры заболеваний, к  которым вырабатывается долговре-

менный иммунитет; 

 описывать развитие иммунной реакции; 

 раскрывать роль антител в развитии иммунной реакции  в организме че-

ловека; 

 называть причины увеличения лимфатических узлов при инфекци-

онных заболеваниях; 

 описывать действие вакцины и  сыворотки на организм человека; 

 различать врожденный и  приобретенный, активный и  пассивный им-

мунитеты; 

 перечислять способы укрепления иммунитета; 

 описывать причины возникновения аллергических реакций  и  спо-

собов борьбы с ними; 



402 

 
 

 описывать состояние человека при врожденном и  приобретенном им-

мунодефиците; 

 перечислять пути заражения вирусом иммунодефицита человека; 

 называть меры профилактики заражения ВИЧ; 

 раскрывать значение ранней диагностики заражения ВИЧ и  лечения 

СПИДа; 

 различать ВИЧ и  СПИД. 

 распознавать органы кровообращения в организме человека;  

 называть тип кровеносной системы и  количество кругов кровообра-

щения в организме человека; 

 называть функции кровеносной системы человека;  

 описывать строение сердца; 

 называть функции сердца; 

 распознавать отделы сердца на иллюстрациях  и  моделях на ос-

нове характерных признаков; 

 раскрывать суть строения и  функционирования полулунных и  

створчатых клапанов; 

 описывать последствия нарушения функционирования клапанов сердца 

и  способы их  устранения; 

 описывать кровоснабжение сердечной мышцы и  последствия при 

его нарушении; 

 называть заболевания органов кровообращения. 

 описывать последовательность процессов в сердечном цикле  человека; 

 раскрывать роль клапанов в обеспечении однонаправленного тока крови 

через сердце; 

  описывать значение паузы для работы сердца;  

 раскрывать суть понятия «автоматизм сердца»; 

 указывать на роль проводящей системы сердца в обеспечении автома-

тизма и  ритмичности сокращений сердца; 

 приводить примеры нарушения функционирования водителя ритма и  

способы его устранения; 

 описывать регуляцию работы сердца; 

 приводить примеры воздействий, приводящих к  ускорению сердеч-

ных сокращений; 

 соотносить ЧСС и  пульс; 

 подсчитывать пульс в состоянии покоя; 

 объяснять увеличение ЧСС после физической нагрузки и  при пси-

хоэмоциональном напряжении; 

 предлагать способы снижения ЧСС, применимые в повседневной 

жизни.  

 давать определение понятий «вены», «артерии», «артериальная кровь», 

«венозная кровь»; 

 различать артерии и  вены, артериальную и  венозную кровь»;  

 указывать на то, что в венах не всегда течет венозная кровь, а  в артериях 

— артериальная; 

 называть отличительные черты артерий, вен и  капилляров; 

 описывать строение сосудов разных типов в связи с их  функциями; 

 описывать принцип движения крови по венам (снизу вверх против 
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силы тяжести); 

 указывать на роль сердца в движении крови по венам; 

 описывать последовательность движения крови по кругам кровообра-

щения; 

 описывать процессы обмена веществ, протекающие в капиллярах; 

 описывать движение лимфы; 

 раскрывать роль лимфатической системы как  компонента иммунной 

системы; 

 перечислять причины, приводящие к  нарушению движения крови 

по сосудам, методы устранения и  профилактики; 

 раскрывать суть понятия «артериальное давление»; 

 измерять артериальное давление с помощью тонометра; 

 различать высокое и  низкое артериальное давление; 

 называть способы регуляции артериального давления в организме чело-

века; 

 перечислять последствия артериальной гипертензии и гипотензии; 

 приводить примеры мер профилактики отклонения артериального 

давления от нормального значения. 

 распознавать органы дыхательной системы человека; 

 соотносить взаимное расположение органов дыхательной системы и  дру-

гих органов тела человека; 

  давать определение понятия «дыхание»;  

 различать внешнее и  клеточное дыхание; 

 называть функции дыхательной системы; 

 описывать строение дыхательной системы человека (носоглотка, 

верхние дыхательные пути, голосовой аппарат, нижние дыхательные пути, лег-

кие); 

 описывать строение гортани в связи с ее функциями; 

 указывать на значение полукольцевых хрящей в составе трахеи; 

 называть функции мерцательного эпителия трахеи и  бронхов; 

 называть причины бронхиальной астмы и  приемы оказания  помощи; 

 приводить примеры заболеваний верхних и  нижних  дыхательных пу-

тей; 

 называть причины возникновения наиболее распространенных за-

болеваний верхних и  нижних  дыхательных путей и  способы профилактики; 

 раскрывать принцип строения легких млекопитающих; 

 описывать значение большой площади поверхности легких для  газооб-

мена; 

 описывать строение легких человека;  

 называть функции плевры легких. 

 раскрывать принцип газообмена на основе диффузии; 

 перечислять условия, необходимые для эффективного газообмена; 

 описывать процесс газообмена в альвеолах легких и  тканях; 

 перечислять отличительные особенности газообмена в легких и  тка-

нях; 

 указывать на то, что углекислый газ не переносится эритроцитами, 

а  просто растворяется в плазме крови; 

 описывать состав вдыхаемого и  выдыхаемого воздуха; 
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 раскрывать значение кислорода для  процессов жизнедеятельно-

сти клеток и  тканей; 

 описывать последствия гипоксии и  способы ее предотвращения; 

 раскрывать принцип регуляции дыхания; 

 описывать процесс нагнетания воздуха в легкие (на основе модели Дор-

денса); 

 указывать на значение межреберных мышц и  диафрагмы в изменении 

объемы грудной клетки  человека; 

 раскрывать суть понятия «жизненная емкость легких»; 

 измерять жизненную емкость легких  с помощью портативного спиро-

графа; 

 различать низкую и  высокую жизненную емкость легких; 

 описывать последствия для  организма человека, к  которым приво-

дит низкая  жизненная емкость легких; 

 перечислять причины снижения жизненной емкости легких;  

 предлагать способы увеличения жизненной емкости легких, приме-

нимые в повседневной жизни; 

 указывать на значение флюорографии в диагностике заболеваний 

легких; 

 перечислять заболевания дыхательной системы человека и  спо-

собы их  профилактики. 

 давать определение понятий «питание», «гетеротрофный тип питания», 

«пищеварение»; 

 перечислять отличительные черты гетеротрофного питания по сравне-

нию с автотрофным; 

 раскрывать принцип пищеварения; 

 указывать на то, что пищеварительная система человека представляет 

собой сквозной канал,  разделенный на специализированные отделы. 

 описывать строение ротовой полости человека; 

 описывать строение зуба; 

 различать типы зубов в ротовой полости человека; 

 описывать последствия повреждения зубной системы человека и  способы 

профилактики таких  повреждений; 

 различать слюнные железы на макете и  таблицах; 

 описывать состав секрета слюнных желез; 

 раскрывать значение слюны для  пищеварения в ротовой полости; 

 указывать на значение языка  и  губ для  пищеварения в ротовой полости; 

 описывать процесс пищеварения в ротовой полости; 

 описывать значение измельчения пищи  для  процесса пищеварения; 

 приводить объяснения опыта по расщеплению крахмала ферментами 

слюны; 

 описывать процесс глотания и  значение надгортанника для  предотвра-

щения попадания пищевых частиц в дыхательные пути; 

 давать определение понятия «перистальтика»; 

 указывать на значение перистальтики для  продвижения перевари-

ваемых веществ по пищеварительному каналу; 

 описывать строение желудка, кишечника и  пищеварительных же-

лез (печень, поджелудочная железа); 
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 различать тонкий и  толстый кишечник; 

 описывать процесс пищеварения в желудке; 

 называть вещества, которые расщепляются в желудке; 

  описывать особенности среды в желудке и  двенадцатиперстной 

кишке ;  

 называть вещества, которые расщепляются в тонком кишечнике; 

 раскрывать особенности процесса эмульгации жиров пигментами печени 

и  его значение для  переваривания; 

 указывать на значение секрета поджелудочной железы для  перевари-

вания белков и  регуляции углеводного обмена; 

 ставить опыт, доказывающий необходимость специфических условий в 

желудке и  кишечнике для  переваривания питательных веществ; 

 описывать строение и  функционирование ворсинок тонкого кишеч-

ника; 

 перечислять вещества, которые всасываются в кровь и  лимфу в тон-

ком кишечнике; 

 приводить объяснение, почему чувство голода у человека исчезает 

позже, чем он потребит необходимое для  насыщения количество пищи; 

 указывать местоположение центров голода и  насыщения у человека; 

 описывать способы регуляции пищеварения у человека (с опорой на 

личный опыт); 

 перечислять процессы, происходящие в толстом кишечнике;  

 описывать значение микрофлоры толстого кишечника для пере-

варивания пищи  и  иммунной системы организма человека; 

 перечислять заболевания пищеварительной системы и  способы их  

профилактики. 

 давать определения понятий «обмен веществ и  энергии», «пластиче-

ский обмен», «энергетический обмен»; «основной обмен», «общий обмен»; 

 раскрывать взаимосвязь пластического и  энергетического обменов; 

 различать питательные вещества: белки (полноценные и  неполноцен-

ные), аминокислоты (заменимые и  незаменимые), жиры, жирные кислоты, 

простые и  сложные углеводы, витамины; 

 описывать значение отдельных органических веществ для  процессов 

жизнедеятельности организма человека; 

 использовать информацию о пищевой ценности продуктов пита-

ния и  норм питания для  планирования собственного рациона; 

 оценивать пищевую ценность продуктов питания, используя марки-

ровку на их  упаковке; 

 раскрывать необходимость соблюдения питьевого режима с точки 

зрения потребности организма в воде и  минеральных солей. 

 описывать опыт, доказывающий, что витамины являются жиз-

ненно важным компонентом пищи; 

 перечислять основные витамины; 

  различать жирорастворимые и  водорастворимые витамины;  

  указывать на необходимость знаний о водорастворимых и жиро-

растворимых витаминах для правильного употребления продуктов питания, ко-

торые их  содержат; 

 приводить примеры продуктов питания, содержащие витамины различ-

ных групп; 
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 называть проявления гипо- и  гипервитаминозов.  

 давать определение понятия «выделение»; 

 называть вещества, подлежащие удалению из  организма человека; 

 перечислять пути удаления мочевины из  тела человека; 

 описывать строение выделительной системы человека на основе 

знаний о строении выделительной системы млекопитающих; 

 описывать строение почки; 

 различать на модели и  таблицах корковое и  мозговое вещество 

почки; 

 описывать строение нефрона человека; 

 раскрывать принцип фильтрации в капсуле нефрона; 

 описывать процессы, происходящие в нефридиальном канале; 

 различать первичную и  вторичную мочу; 

 описывать последствия нарушения работы почек для  организма чело-

века; 

 перечислять причины, приводящие к  нарушению работы выделительной 

системы человека; 

 называть меры профилактики нарушений работы выделительной си-

стемы; 

 описывать строение кожи  человека; 

 перечислять функции кожи  человека; 

 различать рецепторы кожи  человека на таблицах  и  моделях;  

 демонстрировать опыт по определению расстояния между так-

тильными рецепторами кожи  человека; 

 называть причины, по которым количество тактильных рецепторов в 

коже различных участков тела человека не одинаково; 

 перечислять части тела, в кожном покрове которых, находится наиболь-

шее количество тактильных рецепторов; 

 называть причины необходимости гигиены кожных покровов; 

  перечислять правила гигиены кожи.  

 описывать работу терморецепторов кожи  человека; 

 раскрывать значение кожи  в терморегуляции человека; 

 описывать способы терморегуляции с помощью регуляции пото-

отделения и ширины просвета кровеносных сосудов кожи;  

 перечислять приемы первой помощи при ожогах и  обморожениях; 

 уметь оказывать помощь пострадавшему от теплового удара и  пе-

реохлаждения. 

 описывать строение половой системы человека; 

 перечислять особенности строения мужской и  женской половых систем 

человека; 

 описывать значение половой системы человека; 

 давать определение понятий «размножение», «оплодотворение», «эм-

бриональное развитие»; 

 описывать процесс полового созревания человека; 

 принцип формирования гамет в организме человека; 

 описывать особенности внутриутробного развития в организме человека; 

 перечислять факторы риска при эмбриональном развитии человека; 

 описывать меры профилактики пороков эмбрионального развития. 
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 различать наследственные и  ненаследственные, врожденные и  приобре-

тенные заболевания человека; 

 перечислять наследственные и  врожденные заболевания человека; 

 описывать причины, приводящие к  врожденным заболеваниям человека; 

 называть меры профилактики врожденных заболеваний человека; 

 описывать способы профилактики наследственных заболеваний чело-

века. 

 давать определения понятий «рост», «развитие»; 

 перечислять особенности развития организма человека; 

 перечислять основные этапы развития организма человека;  

 описывать процесс полового созревания человека; 

 описывать особенности развития человека в подростковом возрасте; 

 указывать на необходимость правильного питания и  регулярных физиче-

ских нагрузок для  развития организма в подростковом возрасте. 

 раскрывать суть исследований И. П. Павлова в области высшей нервной 

деятельности; 

 давать определения понятий «безусловные рефлексы», «условные ре-

флексы», «инстинкты»; 

 приводить примеры безусловных рефлексов животных, в том числе 

пищевых и  защитных; 

 приводить примеры безусловных рефлексов у человека; 

 перечислять отличительные черты безусловных и  условных рефлексов; 

 описывать процесс формирования условных рефлексов (на при-

мере собаки); 

 приводить примеры условных рефлексов у человека;  

 описывать процесс торможения условных рефлексов; 

 различать внешнее и  внутреннее торможение; 

 приводить примеры торможения из  личного опыта; 

 описывать процесс формирования навыков (на примере учебных навы-

ков школьника) на основе представлений о формировании условных рефлексов. 

 давать определение понятия «сон»; 

 различать фазы быстрого и  медленного сна; 

 описывать процессы, происходящие в коре головного мозга вовремя 

сна; 

 обосновывать необходимость сна для человека;  

 перечислять правила гигиены сна. 

 давать определения понятий «мышление», «сигнальная система»; 

 расшифровывать аббревиатуру «ВНД»; 

 различать первую и  вторую сигнальные системы; 

 описывать действие второй сигнальной системы; 

 перечислять отличительные особенности второй сигнальной системы; 

 различать уровни высшей нервной деятельности человека; 

 раскрывать суть функциональной асимметрии мозга. 

 перечислять познавательные процессы; 

 давать определение понятий «наблюдение», «интеллект», «способно-

сти», «одаренность»; 

 давать характеристику интеллекта; 

 различать категории интеллекта (по Э. Трондайку); 
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 называть общие и  индивидуальные черты понятий «способности» и  

«одаренность». 

 давать определения понятий «память», «энграммы», «консолидация», 

«припоминание»; 

 различать кратковременную и  долговременную память; 

 описывать факторы, способствующие и  препятствующие консолида-

ции памяти; 

 описывать процесс забывания; 

 раскрывать важность систематического припоминания ранее изученного 

материала в процессе обучения. 

 различать биологические, социальные, идеальные потребности чело-

века; 

 соотносить реализацию потребностей с возникновением положитель-

ных эмоций на основе личного опыта; 

 указывать на то, что лимбическая система мозга является материаль-

ным субстратом эмоций; 

 различать типы нервной деятельности человека; 

 соотносить понятия «тип нервной деятельности» и  «темпера-мент»; 

 раскрывать характер межличностных отношений на основе знаний о 

темпераменте. 

 перечислять факторы, влияющие на здоровье человека; 

 описывать поведение человека, увеличивающее опасность возник-

новения тех или  иных заболеваний. 

 давать определения понятий «ушиб», «растяжение связок», «вывих», 

«перелом», «рана»; 

 оказывать доврачебную помощь пострадавшему; 

 перечислять животных, укусы которых представляют опасность для  че-

ловека в вашей местности; 

 описывать приемы первой помощи при укусах животных; 

 различать термические и  химические ожоги; 

 описывать приемы первой помощи при ожогах различной этио-

логии; 

 перечислять признаки теплового и  солнечного ударов; 

 оказывать доврачебную помощь при тепловых и  солнечных ударах; 

 перечислять категорически запрещенные действия при оказании по-

мощи при обморожениях; 

 перечислять причины отравлений в быту; 

 описывать меры доврачебной помощи при отравлениях;  

 описывать приемы помощи утопающему; 

 описывать и  демонстрировать приемы помощи при потере сознания; 

 проводить непрямой массаж сердца и  искусственное дыхание. 

 перечислять вредные привычки человека;  

 давать определение понятия «привычка»; 

 описывать воздействие курения и  употребления алкоголя на организм 

человека; 

 приводить аргументы, позволяющие в компании сверстников отка-

заться от курения и  употребления алкоголя. 

 давать определение понятия «инфекционные заболевания»;  
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 перечислять инфекционные заболевания человека; 

 описывать пути заражения наиболее распространенными инфекци-

ями; 

 описывать последствия гельминтозов и  способы их  профилактики. 

 давать определение понятия «гиподинамия»;  

 описывать последствия гиподинамии; 

 перечислять правила гигиены физического труда.  

 давать определение понятия «закаливание»; 

 описывать результаты закаливания  для человека; 

 перечислять требования к  закаливанию; 

 различать типы закаливания; 

 приводить примеры закаливания  из личного опыта. 

 перечислять основные правила гигиены; 

 обосновывать правила гигиены; 

 описывать правила гигиены одежды и  обуви; 

 давать характеристику гигиены питания, опорно-двигательного аппа-

рата, сердечнососудистой системы, дыхания, органов чувств, нервной системы; 

 давать определения понятий «стресс», «адаптация»; 

 различать специфические и  неспецифические адаптационные ре-

акции; 

 приводить примеры адаптационных реакций  организма человека. 

 

 

2.2.2.13. Химия 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа курса химии для основной школы разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом общего образования. В ней 

также учитываются основные идеи и положения Программы развития и формирования уни-

версальных учебных действий для основного общего образования. 

В соответствии с этими документами обучающиеся должны овладеть приёмами, свя-

занными с определением понятий: ограничивать их, описывать, характеризовать и сравни-

вать. Так как химия — наука экспериментальная, обучающиеся должны овладеть такими по-

знавательными учебными действиями, как эксперимент, наблюдение, измерение, описание, 

моделирование, гипотеза, вывод. В процессе изучения курса у обучающихся продолжают 

формироваться умения ставить вопросы, объяснять, классифицировать, сравнивать, опреде-

лять источники информации, получать и анализировать её, готовить информационный про-

дукт, презентовать его и вести дискуссию. Следовательно, деятельностный подход в изуче-

нии химии способствует достижению личностных, предметных и метапредметных образова-

тельных результатов. 

В основу курса положены следующие идеи: 

•  материальное единство и взаимосвязь объектов и явлений природы; 

•  ведущая роль теоретических знаний для объяснения и прогнозирования химических явле-

ний, оценки их практической значимости; 

•  взаимосвязь качественной и количественной сторон химических объектов материального 

мира; 

•  развитие химической науки и производство химических веществ и материалов для удовле-

творения насущных потребностей человека и общества, решения глобальных проблем совре-

менности; 

•  генетическая связь между веществами. 
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Эти идеи реализуются в курсе химии основной школы путём достижения следующих 

целей: 

•  Формирование у учащихся химической картины мира как органической части его целост-

ной естественно-научной картины. 

•  Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей уча-

щихся в процессе изучения ими химической науки и её вклада в современный научно-техни-

ческий прогресс; формирование важнейших логических операций мышления (анализ, син-

тез, обобщение, конкретизация, сравнение и др.) в процессе познания системы важнейших 

понятий, законов и теорий о составе, строении и свойствах химических веществ. 

•  Воспитание убеждённости в том, что применение полученных знаний и умений по химии 

является объективной необходимостью для безопасной работы с веществами и материалами 

в быту и на производстве. 

•  Проектирование и реализация выпускниками основной школы личной образовательной 

траектории: выбор профиля обучения в старшей школе или профессионального образова-

тельного учреждения. 

•  Овладение ключевыми компетенциями: учебно-познавательными, ин- 

формационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ КУРСА ХИМИИ 

Предлагаемый курс отличается от других курсов химии для основной школы, включённых в 

Федеральный перечень учебников, наличием важных методических особенностей. 

1. Содержание и методы изучения предлагаемого курса химии для основной школы отвечают 

системно-деятельностному подходу. Они разработаны в соответствии с теорией поэтапного 

формирования умственных действий, предложенной отечественным психологом П. Я. Галь-

периным, в которой выделяется несколько этапов. 

Этап создания ориентировочной основы предстоящей деятельности (ООД). Учащиеся 

получают информацию о цели предстоящей деятельности и её предмете, узнают, как и в ка-

кой последовательности они должны выполнять ориентационные, исполнительские и кон-

трольные действия. 

Все дидактические единицы учебных книг для 7—9 классов начинаются с постановки 

образовательной проблемы, которая решается в процессе изучения параграфа на основе 

именно деятельностного подхода. 

В 9 классе при изучении химии элементов в качестве ООД выступает общий план ха-

рактеристики металлов, неметаллов и переходных элементов. 

Этап формирования материальной деятельности. Учащиеся выполняют действия во 

внешней форме, сталкиваясь с самими предметами или моделями: выделяют положительное 

и отрицательное значение конкретного химического вещества или реакции в сфере челове-

ческой деятельности или в окружающем мире; определяют характерные признаки состава 

или свойств 

важнейших классов неорганических соединений; самостоятельно характеризуют конкрет-

ные химические элементы; проводят лабораторные и практические работы; готовят сообще-

ния и презентации; осуществляют проектную деятельность по выбранной тематике. 

Этап внешней речи. Действия учащихся вербализуются в устной или письменной 

речи, они проговариваются и усваиваются в обобщённой форме. Так, учащиеся озвучивают, 

какую информацию несёт химическая символика: химические знаки, химические формулы 

и уравнения химической реакции, символика периодической системы химических элементов 

Д. И. Менделеева. 

Этап внутренней речи. Вербальное освоение действия про себя, проговаривание опе-

раций про себя, без внешней речи. Действие редуцируется, например, после проведённого 
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учителем инструктажа перед практической или лабораторной работой ученик должен прого-

ворить его про себя, осознать его, внутренне согласиться с ним или выяснить непонятные 

моменты; то же происходит при рефлексии личных достижений и выработке плана повыше-

ния их уровня. Особую важность этот этап имеет при выполнении ученического исследова-

тельского проекта. 

Интериоризация действия. Действие становится внутренним процессом, актом мысли, дей-

ствием в уме. Ученик перед выполнением химического эксперимента или решения расчётной 

задачи по формулам и уравнениям мысленно представляет последовательность своих дей-

ствий по реализации выработанного плана. 

2. Теоретические положения курса химии основной школы раскрываются на основе широ-

кого использования в обучении химического эксперимента (лабораторных опытов и практи-

ческих работ), в том числе и проводимого в домашних условиях, а также демонстрационного 

эксперимента, который показывает учитель. 

3. Развитие информационно-коммуникативной компетентности обучающихся: обращение к 

различным источникам химической информации, подготовка информационного продукта и 

его презентация, умение вести дискуссию, отстаивать свою точку зрения и корректировать 

позицию на основе анализа аргументов участников дискуссии. 

4. Метапредметный характер содержания учебного материала: реализация связей не только 

с предметами естественно-научного цикла, но и с историей, литературой, мировой художе-

ственной культурой. 

5. Практико-ориентированная значимость отбора учебного содержания: связь изучаемого 

материала с жизнью, формирование экологической грамотности при обращении с химиче-

скими веществами и материалами, отвечающими требованиям правил техники безопасности 

при работе в химическом кабинете (лаборатории) и повседневной жизни. 

6. Достижения предметных, метапредметных и личностных результатов посредством струк-

турирования заданий по соответствующим рубрикам: 

«Проверьте свои знания»; 

«Примените свои знания»; 

«Используйте дополнительную информацию»; 

«Выразите своё мнение». 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Предлагаемая рабочая программа по химии раскрывает вклад учебного предмета в 

достижение целей основного общего образования и определяет важнейшие содержательные 

линии предмета: 

• «Вещество» — взаимосвязь состава, строения, свойств, получения и применения веществ и 

материалов; 

• «Химическая реакция» — закономерности протекания и управления процессами получения 

и превращения веществ; 

• «Химический язык» — оперирование системой важнейших химических понятий, владение 

химической номенклатурой и символикой (химическими знаками, формулами и уравнени-

ями); 

• «Химия и жизнь» — соблюдение правил химической безопасности при обращении с хими-

ческими веществами и материалами в повседневной жизни и на производстве. 

Курс ориентирован на освоение обучающимися основ неорганической химии и крат-

кое знакомство с некоторыми понятиями и объектами органической химии. 

В содержательной линии «Вещество» раскрывается учение о строении атома и веще-

ства, составе и классификации химических веществ. 
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В содержательной линии «Химическая реакция» раскрывается учение о химических 

процессах: классификация химических реакций и закономерности их протекания; качествен-

ная и количественная стороны химических процессов (расчёты по химическим формулам и 

уравнениям химических реакций). 

В содержательной линии «Химический язык» формируются умения учащихся назы-

вать вещества по формулам и составлять формулы по их названиям, записывать уравнения 

реакций и характеризовать их, раскрывать информацию, которую несёт химическая симво-

лика, в том числе выраженная и в табличной форме (периодическая система химических эле-

ментов Д. И. Менделеева, таблица растворимости веществ в воде); использовать систему хи-

мических понятий для описания химических элементов, веществ, материалов и процессов. 

В содержательной линии «Химия и жизнь» раскрываются логические связи между 

свойствами, применением, получением веществ в лабораторных условиях и на производстве; 

формируется культура безопасного и экологически грамотного обращения с химическими 

объектами. 

В курсе значительная роль отводится химическому эксперименту: проведению прак-

тических работ и лабораторных опытов, фиксации и анализу их результатов, соблюдению 

норм и правил безопасной работы в химическом кабинете (лаборатории). 

Реализация программы курса в процессе обучения позволит обучающимся понять 

роль и значение химии среди других наук о природе, т. е. раскрыть вклад химии в формиро-

вание целостной естественно-научной картины мира. 

 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Федеральный государственный образовательный стандарт предусматривает изучение 

курса химии в основной школе как составной части предметной области «Естественно-науч-

ные предметы». 

Курс рассчитан на обязательное изучение предмета в объёме 210 учебных часов по 2 

часа в неделю в 8—10 классах. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

КУРСА ХИМИИ 

По завершении курса химии на этапе основного общего образования выпускники основной 

школы должны овладеть следующими результатами: 

1. Личностные результаты: 

1) осознание своей этнической принадлежности, знание истории химии и вклада российской 

химической науки в мировую химию; 

2) формирование ответственного отношения к познанию химии; готовности и способности 

учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе изученных фактов, законов и теорий 

химии; осознанного выбора и построение индивидуальной образовательной траектории; 

3) формирование целостной естественно-научной картины мира, неотъемлемой частью ко-

торой является химическая картина мира; 

4) овладение современным языком, соответствующим уровню развития науки и обществен-

ной практики, в том числе и химическим; 

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

природе и частной жизни на основе экологической культуры и безопасного обращения с ве-

ществами и материалами; 

6) формирование коммуникативной компетентности в общении со сверстниками и взрос-

лыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, твор-

ческой и других видов деятельности, связанных с химией. 

2. Метапредметные результаты: 
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1) определение целей собственного обучения, постановка и формулирование для себя новых 

задач; 

2) планирование путей достижения желаемого результата обучения химии как теоретиче-

ского, так и экспериментального характера; 

3) соотнесение своих действий с планируемыми результатами, осуществление контроля 

своей деятельности в процессе достижения результата, определение способов действий при 

выполнении лабораторных и практических работ в соответствии с правилами техники без-

опасности; 

4) определение источников химической информации, её получение и анализ, создание ин-

формационного продукта и его презентация; 

5) использование основных интеллектуальных операций: анализа и синтеза, сравнения и си-

стематизации, обобщения и конкретизации, выявление причинно-следственных связей и по-

строение логического рассуждения и умозаключения (индуктивного, дедуктивного и по ана-

логии) на материале естественно-научного содержания; 

6) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

7) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познава-

тельной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации; 

8) генерирование идей и определение средств, необходимых для их реализации. 

3. Предметные результаты: 

1) умение обозначать химические элементы, называть их и характеризовать на основе поло-

жения в периодической системе Д. И. Менделеева; 

2) формулирование изученных понятий: вещество, химический элемент, атом, молекула, 

ион, катион, анион, простое и сложное вещество, химическая реакция, виды химических ре-

акций и т. п.; 

3) определение по формулам состава неорганических и органических веществ, валентности 

атомов химических элементов или степени их окисления; 

4) понимание информации, которую несут химические знаки, формулы и уравнения; 

5) умение классифицировать простые (металлы, неметаллы, благородные газы) и сложные 

(бинарные соединения, в том числе и оксиды, а также гидроксиды — кислоты, основания, 

амфотерные гидроксиды — и соли) вещества; 

6) формулирование периодического закона, объяснение структуры и информации, которую 

несёт периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева, раскрытие значения 

периодического закона; 

7) умение характеризовать строение вещества — виды химических связей и типы кристал-

лических решёток; 

8) описание строения атомов химических элементов с порядковыми номерами 1—20 и 26, 

отображение их с помощью схем; 

9) составление формул оксидов химических элементов и соответствующих им гидроксидов; 

10) написание структурных формул молекулярных соединений и формульных единиц ион-

ных соединений по валентности, степени окисления или заряду ионов; 

11) умение формулировать основные законы химии: постоянства состава веществ молеку-

лярного строения, сохранения массы веществ, закон Авогадро; 

12) умение формулировать основные положения атомно-молекулярного учения и теории 

электролитической диссоциации; 

13) определение признаков, условий протекания и прекращения реакций; 

14) составление молекулярных уравнений химических реакций, подтверждающих общие хи-

мические свойства основных классов неорганических веществ и отражающих связи между 

классами соединений; 

15) составление уравнений реакций с участием электролитов также в ионной форме; 
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16) определение по химическим уравнениям принадлежности реакций к определённому типу 

или виду; 

17) составление уравнений окислительно-восстановительных реакций с помощью метода 

электронного баланса; 

18) применение понятий «окисление» и «восстановление» для характеристики химических 

свойств веществ; 

19) определение с помощью качественных реакций хлорид-, сульфат- и карбонат-анионов и 

катиона аммония в растворе; 

20) объяснение влияния различных факторов на скорость реакций; 

21) умение характеризовать положение металлов и неметаллов в периодической системе эле-

ментов, строение их атомов и кристаллов, общие физические и химические свойства; 

22) объяснение многообразия простых веществ явлением аллотропии с указанием её причин; 

23) установление различий гидро-, пиро- и электрометаллургии и иллюстрирование этих раз-

личий примерами промышленных способов получения металлов; 

24) умение давать общую характеристику элементов I, II, VIIА-групп, а также водорода, кис-

лорода, азота, серы, фосфора, углерода, кремния и образованных ими простых веществ и 

важнейших соединений (строение, нахождение в природе, получение, физические и химиче-

ские свойства, применение); 

25) умение описывать коррозию металлов и способы защиты от неё; 

26) умение производить химические расчёты с использованием понятий «массовая доля ве-

щества в смеси», «количество вещества», «молярный объём» по формулам и уравнениям ре-

акций; 

27) описание свойств и практического значения изученных органических веществ; 

28) выполнение обозначенных в программе экспериментов, распознавание неорганических 

веществ по соответствующим признакам; 

29) соблюдение правил безопасной работы в химическом кабинете (лаборатории). 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ХИМИИ 

8 КЛАСС 

Начальные понятия и законы химии 

Тела и вещества. Свойства веществ. Эталонные физические свойства веществ. Мате-

риалы и материаловедение. Роль химии в жизни современного общества. Отношение обще-

ства к химии: хемофилия и хемофобия. 

Методы изучения химии. Наблюдение. Эксперимент. Моделирование. Модели мате-

риальные и знаковые, или символьные. 

Газы. Жидкости. Твёрдые вещества. Взаимные переходы между агрегатными состоя-

ниями вещества: возгонка (сублимация) и десублимация, конденсация и испарение, кристал-

лизация и плавление. 

Физические явления. Чистые вещества и смеси. Гомогенные и гетерогенные смеси. 

Смеси газообразные, жидкие и твёрдые. Способы разделения смесей: перегонка, или дистил-

ляция, отстаивание, фильтрование, кристаллизация или выпаривание. Хроматография. При-

менение этих способов в лабораторной практике, на производстве и в быту. 

Химические элементы. Атомы и молекулы. Простые и сложные вещества. Аллотро-

пия на примере кислорода. Основные положения атомно-молекулярного учения. Ионы. Ве-

щества молекулярного и немолекулярного строения. 

Знаки (символы) химических элементов. Информация, которую несут знаки химиче-

ских элементов. Этимология названий некоторых химических элементов. Периодическая 

таблица химических элементов Д. И. Менделеева: короткопериодный и длиннопериодный 

варианты. Периоды и группы. Главная и побочная подгруппы, или А- и Б-группы. Относи-

тельная атомная масса. 
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Химические формулы. Индексы и коэффициенты. Относительная молекулярная 

масса. Массовая доля химического элемента в соединении. Информация, которую несут хи-

мические формулы. 

Валентность. Структурные формулы. Химические элементы с постоянной и перемен-

ной валентностью. Вывод формулы соединения по валентности. Определение валентности 

химического элемента по формуле вещества. Составление названий соединений, состоящих 

из двух химических элементов, по валентности. Закон постоянства состава веществ. 

Химические реакции. Реагенты и продукты реакции. Признаки химических реакций. 

Условия их протекания и прекращения. Реакции горения. Экзотермические и эндотермиче-

ские реакции. 

Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Составление химических 

уравнений. Информация, которую несёт химическое уравнение. 

Классификация химических реакций по составу и числу реагентов и продуктов. Типы 

химических реакций. Реакции соединения, разложения, замещения и обмена. Катализаторы 

и катализ. 

Демонстрации 

•  Коллекция материалов и изделий из них. 

•  Модели, используемые на уроках физики, биологии и географии. 

•  Объёмные и шаростержневые модели некоторых химических веществ. 

•  Модели кристаллических решёток. 

•  Собирание прибора для получения газа и проверка его герметичности. 

•  Возгонка сухого льда, иода или нафталина. 

•  Агрегатные состояния воды. 

• Разделение двух несмешивающихся жидкостей с помощью делительной воронки. 

•  Дистиллятор и его работа. 

•  Установка для фильтрования и её работа. 

•  Установка для выпаривания и её работа. 

•  Коллекция бытовых приборов для фильтрования воздуха. 

• Разделение красящего вещества фломастера с помощью метода бумажной хроматографии. 

•  Модели аллотропных модификаций углерода и серы. 

•  Получение озона. 

•  Портреты Й. Я. Берцелиуса и Д. И. Менделеева. 

• Короткопериодный и длиннопериодный варианты периодической системы Д. И. Менделе-

ева. 

•  Конструирование шаростержневых моделей молекул. 

•  Аппарат Киппа. 

•  Разложение бихромата аммония. 

•  Горение серы и магниевой ленты. 

•  Портреты М. В. Ломоносова и А. Л. Лавуазье. 

•  Опыты, иллюстрирующие закон сохранения массы веществ. 

• Горение фосфора, растворение продукта горения в воде и исследование полученного рас-

твора лакмусом. 

•  Взаимодействие соляной кислоты с цинком. 

•  Получение гидроксида меди (II) и его разложение при нагревании. 

Лабораторные опыты 

•  Ознакомление с коллекцией лабораторной посуды. 

•  Проверка герметичности прибора для получения газов. 

•  Ознакомление с минералами, образующими гранит. 

• Приготовление гетерогенной смеси порошков серы с железом и их разделение. 

• Взаимодействие растворов хлоридов и иодидов калия с раствором нитрата серебра. 



416 

 
 

•  Получение гидроксида меди (II) и его взаимодействие с серной кислотой. 

•  Взаимодействие раствора соды с кислотой. 

•  Проверка закона сохранения массы веществ на примере взаимодействия щёлочи с кисло-

той. 

•  Проверка закона сохранения массы веществ на примере взаимодействия щёлочи с солью 

железа (III). 

•  Разложение пероксида водорода с помощью оксида марганца (IV). 

•  Замещение железом меди в медном купоросе. 

Практические работы 

1. Правила техники безопасности и некоторые виды работ в химической 

лаборатории (кабинете химии). 

2. Наблюдение за горящей свечой. 

3. Анализ почвы (аналог работы «Очистка поваренной соли»). 

 

Важнейшие представители неорганических веществ. Количественные отношения в хи-

мии 

Состав воздуха. Понятие об объёмной доле (j) компонента природной газовой смеси 

— воздуха. Расчёт объёма компонента газовой смеси по его объёмной доле и наоборот. 

Кислород. Озон. Получение кислорода. Собирание и распознавание кислорода. Хи-

мические свойства кислорода: взаимодействие с металлами, неметаллами и сложными веще-

ствами. Применение кислорода. Круговорот кислорода в природе. 

Оксиды. Образование названий оксидов по их формулам. Составление формул окси-

дов по их названиям. Представители оксидов: вода и углекислый газ, негашёная известь. 

Водород в природе. Физические и химические свойства водорода, его получение и 

применение. 

Кислоты, их состав и классификация. Индикаторы. Таблица растворимости. Серная и 

соляная кислоты, их свойства и применение. 

Соли, их состав и названия. Растворимость солей в воде. Представители солей: хлорид 

натрия, карбонат натрия, фосфат кальция. 

Постоянная Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Кратные еди-

ницы измерения количества вещества — миллимоль и киломоль, миллимолярная и киломо-

лярная массы вещества. 

Расчёты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», «по-

стоянная Авогадро». 

Закон Авогадро. Молярный объём газообразных веществ. Относительная плотность 

газа по другому газу. 

Кратные единицы измерения — миллимолярный и киломолярный объёмы газообраз-

ных веществ. 

Расчёты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», «мо-

лярный объём газов», «число Авогадро». 

Гидросфера. Круговорот воды в природе. Физические и химические свойства воды: 

взаимодействие с оксидами. 

Основания, их состав. Растворимость оснований в воде. Изменение окраски индика-

торов в щелочной среде. Представители щелочей: гидроксиды натрия, калия и кальция. 

Растворитель и растворённое вещество. Растворы. Растворение. Гидраты. Массовая 

доля растворённого вещества. Расчёты, связанные с использованием понятия «массовая доля 

растворённого вещества». 

 

Демонстрации 

•  Определение содержания кислорода в воздухе. 
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• Получение кислорода разложением перманганата калия и пероксида водорода. 

•  Собирание кислорода методом вытеснения воздуха и воды. 

•  Распознавание кислорода. 

•  Горение магния, железа, угля, серы и фосфора в кислороде. 

•  Коллекция оксидов. 

•  Получение, собирание и распознавание водорода. 

•  Горение водорода. 

•  Взаимодействие водорода с оксидом меди (II). 

•  Коллекция минеральных кислот. 

•  Правило разбавления серной кислоты. 

•  Коллекция солей. 

•  Таблица растворимости кислот, оснований и солей в воде. 

• Некоторые металлы, неметаллы и соединения с количеством вещества, равным 1 моль. 

•  Модель молярного объёма газообразных веществ. 

•  Коллекция оснований. 

Лабораторные опыты 

•  Помутнение известковой воды при пропускании углекислого газа. 

•  Получение водорода взаимодействием цинка с соляной кислотой. 

•  Распознавание кислот с помощью индикаторов. 

•  Изменение окраски индикаторов в щелочной среде. 

• Ознакомление с препаратами домашней или школьной аптечки: растворами пероксида во-

дорода, спиртовой настойки йода, аммиака. 

Практические работы 

4. Получение, собирание и распознавание кислорода. 

5. Получение, собирание и распознавание водорода. 

6. Приготовление раствора с заданной массовой долей растворённого вещества. 

 

Основные классы неорганических соединений 

Обобщение сведений об оксидах, их классификации, названиях и свойствах. Способы 

получения оксидов. 

Основания, их классификация, названия и свойства. Взаимодействие с кислотами, 

кислотными оксидами и солями. Разложение нерастворимых оснований. Способы получения 

оснований. 

Кислоты, их классификация и названия. Общие химические свойства кислот. Взаимо-

действие кислот с металлами. Электрохимический ряд напряжений металлов. Взаимодей-

ствие кислот с оксидами металлов. Взаимодействие кислот с основаниями — реакция нейтра-

лизации. Взаимодействие кислот с солями. Получение бескислородных и кислородсодержа-

щих кислот. 

Соли, их классификация и свойства. Взаимодействие солей с металлами, особенности 

этих реакций. Взаимодействие солей с солями. 

Генетические ряды металла и неметалла. Генетическая связь между классами неорга-

нических веществ. 

Лабораторные опыты 

•  Взаимодействие оксида кальция с водой. 

•  Помутнение известковой воды. 

•  Реакция нейтрализации. 

•  Получение гидроксида меди (II) и его взаимодействие с кислотой. 

•  Разложение гидроксида меди (II) при нагревании. 

•  Взаимодействие кислот с металлами. 

•  Взаимодействие кислот с солями. 
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•  Ознакомление с коллекцией солей. 

•  Взаимодействие сульфата меди (II) с железом. 

•  Взаимодействие солей с солями. 

• Генетическая связь между классами неорганических веществ на примере соединений меди. 

Практические работы 

7. Решение экспериментальных задач по теме «Основные классы неорганических соедине-

ний». 

 

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. Менделе-

ева. Строение атома 

Естественные семейства химических элементов: щелочные и щелочноземельные ме-

таллы, галогены, инертные (благородные) газы. Амфотерность. Амфотерные оксиды и гид-

роксиды. Комплексные соли. 

Открытие Д. И. Менделеевым периодического закона и создание им периодической 

системы химических элементов. 

Атомы как форма существования химических элементов. Основные сведения о стро-

ении атомов. Доказательства сложности строения атомов. Опыты Резерфорда. Планетарная 

модель строения атома. 

Состав атомных ядер: протоны, нейтроны. Относительная атомная масса. Взаимо-

связь понятий «протон», «нейтрон», «относительная атомная масса». 

Микромир. Электроны. Строение электронных уровней атомов химических элемен-

тов 1—20. Понятие о завершённом электронном уровне. 

Изотопы. Физический смысл символики периодической системы. Современная фор-

мулировка периодического закона. Изменения свойств элементов в периодах и группах как 

функция строения электронных оболочек атомов. 

Характеристика элемента-металла и элемента-неметалла по их положению в перио-

дической системе химических элементов Д. И. Менделеева. 

Демонстрации 

•  Различные формы таблиц периодической системы. 

•  Моделирование построения периодической системы Д. И. Менделеева. 

•  Модели атомов химических элементов. 

•  Модели атомов элементов 1—3-го периодов. 

Лабораторные опыты 

•  Получение амфотерного гидроксида и исследование его свойств. 

 

Химическая связь. Окислительно-восстановительные реакции 

Ионная химическая связь. Ионы, образованные атомами металлов и неметаллов. 

Схемы образования ионной связи для бинарных соединений. Ионные кристаллические ре-

шётки и физические свойства веществ с этим типом решёток. Понятие о формульной еди-

нице вещества. 

Ковалентная химическая связь. Электронные и структурные формулы. Понятие о ва-

лентности. Ковалентная неполярная связь. Схемы образования ковалентной связи для бинар-

ных соединений. Молекулярные и атомные кристаллические решётки и свойства веществ с 

этим типом решёток. 

Электроотрицательность. Ряд электроотрицательности. Ковалентная полярная хими-

ческая связь. Диполь. Схемы образования ковалентной полярной связи для бинарных соеди-

нений. Молекулярные и атомные кристаллические решётки и свойства веществ с этим типом 

решёток. 

Металлическая химическая связь и металлическая кристаллическая решётка. Свой-

ства веществ с этим типом решёток. Единая природа химических связей. 
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Степень окисления. Сравнение степени окисления и валентности. Правила расчёта 

степеней окисления по формулам химических соединений. 

Окислительно-восстановительные реакции. Определение степеней окисления для эле-

ментов, образующих вещества разных классов. Реакции ионного обмена и окислительно-вос-

становительные реакции. Окислитель и восстановитель, окисление и восстановление. Со-

ставление уравнений окислительно-восстановительных реакций методом электронного ба-

ланса. 

Демонстрации 

•  Видеофрагменты и слайды «Ионная химическая связь». 

•  Коллекция веществ с ионной химической связью. 

•  Модели ионных кристаллических решёток. 

•  Видеофрагменты и слайды «Ковалентная химическая связь». 

•  Коллекция веществ молекулярного и атомного строения. 

•  Модели молекулярных и атомных кристаллических решёток. 

•  Видеофрагменты и слайды «Металлическая химическая связь». 

•  Коллекция «Металлы и сплавы». 

•  Взаимодействие цинка с серой, соляной кислотой, хлоридом меди (II). 

•  Горение магния. 

•  Взаимодействие хлорной и сероводородной воды. 

Лабораторные опыты 

•  Изготовление модели, иллюстрирующей свойства металлической связи. 

 

9 КЛАСС 

Повторение и обобщение сведений по курсу 8 класса 

Бинарные соединения. Оксиды солеобразующие и несолеобразующие. Гидроксиды: 

основания, амфотерные гидроксиды, кислородсодержащие кислоты. Средние, кислые, ос-

новные и комплексные соли. 

Обобщение сведений о химических реакциях. Классификация химических реакций по 

различным признакам: составу и числу реагирующих и образующихся веществ, тепловому 

эффекту, обратимости, изменению степеней окисления элементов, образующих реагирую-

щие вещества, агрегатному состоянию реагирующих веществ, использованию катализатора. 

Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость химиче-

ских реакций: природа реагирующих веществ, их концентрация, температура, площадь со-

прикосновения, наличие катализатора. Катализ. 

Демонстрации 

•  Ознакомление с коллекциями металлов и неметаллов. 

•  Ознакомление с коллекциями оксидов, кислот и солей. 

• Зависимость скорости химической реакции от природы реагирующих веществ. 

• Зависимость скорости химической реакции от концентрации реагирующих веществ. 

• Зависимость скорости химической реакции от площади соприкосновения реагирующих ве-

ществ (кипящий слой). 

• Зависимость скорости химической реакции от температуры реагирующих веществ. 

Лабораторные опыты 

•  Взаимодействие аммиака и хлороводорода. 

•  Реакция нейтрализации. 

•  Наблюдение теплового эффекта реакции нейтрализации. 

•  Взаимодействие серной кислоты с оксидом меди (II). 

•  Разложение пероксида водорода с помощью каталазы картофеля. 
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• Зависимость скорости химической реакции от природы реагирующих веществ на примере 

взаимодействия растворов тиосульфата натрия и хлорида бария, тиосульфата натрия и соля-

ной кислоты. 

• Зависимость скорости химической реакции от природы металлов при их взаимодействии с 

соляной кислотой. 

• Зависимость скорости химической реакции от природы кислот при их взаимодействии с 

железом. 

•  Зависимость скорости химической реакции от температуры. 

•  Зависимость скорости химической реакции от концентрации. 

• Зависимость скорости химической реакции от площади соприкосновения реагирующих ве-

ществ. 

• Зависимость скорости химической реакции от катализатора. 

 

Химические реакции в растворах электролитов 

Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Меха-

низм диссоциаций электролитов с различным характером связи. Степень электролитической 

диссоциации. Сильные и слабые электролиты. 

Основные положения теории электролитической диссоциации. Классификация ионов 

и их свойства. Кислоты, основания и соли как электролиты. Их классификация и диссоциа-

ция. 

Общие химические свойства кислот: изменение окраски индикаторов, взаимодей-

ствие с металлами, оксидами и гидроксидами металлов и солями. Молекулярные и ионные 

(полные и сокращённые) уравнения реакций. Химический смысл сокращённых уравнений. 

Условия протекания реакций между электролитами до конца. Ряд активности металлов. 

Общие химические свойства щелочей: взаимодействие с кислотами, оксидами неме-

таллов, солями. Общие химические свойства нерастворимых оснований: взаимодействие с 

кислотами, разложение при нагревании. 

Общие химические свойства средних солей: взаимодействие с кислотами, щелочами, 

солями и металлами. Взаимодействие кислых солей со щелочами. 

Гидролиз как обменное взаимодействие солей с водой. Гидролиз соли сильного осно-

вания и слабой кислоты. Гидролиз соли слабого основания и сильной кислоты. Водородный 

показатель (pH). 

Свойства кислот, оснований, оксидов и солей в свете теории электролитической дис-

социации и представлений об окислительно-восстановительных реакциях. 

Демонстрации 

•  Испытание веществ и их растворов на электропроводность. 

•  Зависимость электропроводности уксусной кислоты от концентрации. 

•  Движение окрашенных ионов в электрическом поле. 

•  Определение характера среды в растворах солей. 

Лабораторные опыты 

•  Диссоциация слабых электролитов на примере уксусной кислоты. 

•  Изменение окраски индикаторов в кислотной среде. 

•  Реакция нейтрализации раствора щёлочи различными кислотами. 

• Получение гидроксида меди (II) и его взаимодействие с различными кислотами. 

•  Взаимодействие сильных кислот с оксидом меди (II). 

•  Взаимодействие кислот с металлами. 

•  Качественная реакция на карбонат-ион. 

•  Получение студня кремниевой кислоты. 

•  Качественная реакция на хлорид- или сульфат-ионы. 

•  Изменение окраски индикаторов в щелочной среде. 
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•  Взаимодействие щелочей с углекислым газом. 

•  Качественная реакция на катион аммония. 

•  Получение гидроксида меди (II) и его разложение. 

•  Взаимодействие карбонатов с кислотами. 

•  Получение гидроксида железа (III). 

•  Взаимодействие железа с раствором сульфата меди (II). 

 

Практические работы 

1. Решение экспериментальных задач по теме «Электролитическая диссоциация». 

Неметаллы и их соединения 

Строение атомов неметаллов и их положение в периодической системе. Ряд электро-

отрицательности. Кристаллические решётки неметаллов — простых веществ. Физические 

свойства неметаллов. Общие химические свойства неметаллов: окислительные и восстано-

вительные. 

Галогены, строение их атомов и молекул. Физические и химические свойства галоге-

нов. Закономерности изменения свойств галогенов в зависимости от их положения в перио-

дической системе. Нахождение галогенов в природе и их получение. Биологическое значение 

и применение галогенов. 

Галогеноводороды и соответствующие им кислоты: плавиковая, соляная, бромоводо-

родная, иодоводородная. Галогениды. Качественные реакции на галогенид-ионы. Примене-

ние соединений галогенов. 

Общая характеристика элементов VIА-группы. Сера в природе и её получение. Алло-

тропные модификации серы и их свойства. Химические свойства серы и её применение. 

Сероводород: строение молекулы, физические и химические свойства, получение и 

значение. Сероводородная кислота. Сульфиды и их значение. Люминофоры. 

Оксид серы(IV), сернистая кислота, сульфиты. Качественная реакция на сульфит-ион. 

Оксид серы(VI), серная кислота, сульфаты. Кристаллогидраты. 

Серная кислота как сильный электролит. Свойства разбавленной серной кислоты как 

типичной кислоты: взаимодействие с металлами, основными и амфотерными оксидами, ос-

нованиями и амфотерными гидроксидами, солями. Качественная реакция на сульфат-ион. 

Общая характеристика элементов VA-группы. Азот, строение его атома и молекулы. 

Физические и химические свойства и применение азота. Азот в природе и его биологическая 

роль. 

Аммиак, строение молекулы и физические свойства. Аммиачная вода, нашатырный 

спирт, гидрат аммиака. Донорно-акцепторный механизм образования связи в катионе аммо-

ния. Восстановительные свойства аммиака. Соли аммония и их применение. Качественная 

реакция на катион аммония. 

Оксиды азота: несолеобразующие и кислотные. Азотистая кислота и нитриты. Азот-

ная кислота, её получение и свойства. Нитраты. 

Фосфор, строение атома и аллотропия. Фосфиды. Фосфин. Оксид фосфора(V) и фос-

форная (ортофосфорная) кислота. Фосфаты. 

Общая характеристика элементов IVА-группы: особенности строения атомов, про-

стых веществ и соединений в зависимости от положения элементов в периодической си-

стеме. Углерод. Аллотропные модификации: алмаз, графит. Аморфный углерод: сажа, акти-

вированный уголь. Адсорбция. Химические свойства углерода. Коксохимическое производ-

ство и его продукция. Карбиды. 

Оксид углерода (II): строение молекулы, получение и свойства. Оксид углерода (IV): 

строение молекулы, получение и свойства. Угольная кислота. Соли угольной кислоты: кар-

бонаты и гидрокарбонаты. Техническая и пищевая сода. 

Органическая химия. Углеводороды. 
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Метан, этан и пропан как предельные (насыщенные) углеводороды. Этилен и ацети-

лен как непредельные (ненасыщенные) углеводороды. Структурные формулы веществ. Го-

рение углеводородов. Реакции дегидрирования предельных углеводородов. 

Спирты. Этиловый спирт, его получение, применение и физиологическое действие. 

Трёхатомный спирт глицерин. Уксусная кислота как представитель карбоновых кислот. 

Кремний: строение атома и нахождение в природе. Силициды и силан. Свойства крем-

ния. Оксид кремния (IV). Кремниевая кислота и её соли. 

Производство стекла и цемента. Продукция силикатной промышленности: оптиче-

ское волокно, керамика, фарфор, фаянс. Оптическое волокно. 

Неметаллы в природе. Фракционная перегонка жидкого воздуха как способ получения 

кислорода, азота и аргона. Получение фосфора, кремния, хлора, иода. Электролиз растворов. 

Получение серной кислоты: сырьё, химизм, технологическая схема, метод 

кипящего слоя, принципы теплообмена, противотока и циркуляции. Олеум. Производство 

аммиака: сырьё, химизм, технологическая схема. 

Демонстрации 

• Коллекция неметаллов. 

• Модели кристаллических решёток неметаллов: атомные и молекулярные. 

• Озонатор и принципы его работы. 

• Горение неметаллов — простых веществ: серы, фосфора, древесного угля. 

• Образцы галогенов — простых веществ. 

• Взаимодействие галогенов с металлами. 

• Вытеснение хлора бромом или иода из растворов их солей. 

• Коллекция природных соединений хлора. 

• Взаимодействие серы с металлами. 

• Горение серы в кислороде. 

• Коллекция сульфидных руд. 

• Качественная реакция на сульфид-ион. 

• Обесцвечивание окрашенных тканей сернистым газом. 

• Взаимодействие концентрированной серной кислоты с медью. 

• Обугливание органических веществ концентрированной серной кислотой. 

• Диаграмма «Состав воздуха». 

• Видеофрагменты и слайды «Птичьи базары». 

• Получение, собирание и распознавание аммиака. 

• Разложение бихромата аммония. 

• Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью. 

• Горение чёрного пороха. 

• Разложение нитрата калия и горение в нём древесного уголька. 

• Образцы природных соединений фосфора. 

• Горение фосфора на воздухе и в кислороде. 

• Получение белого фосфора и испытание его свойств. 

• Коллекция «Образцы природных соединений углерода». 

• Портрет Н. Д. Зелинского. Поглощение растворённых веществ или газов активированным 

углём. 

• Устройство противогаза. 

• Модели молекул метана, этана, этилена и ацетилена. 

• Взаимодействие этилена с бромной водой и раствором перманганата калия. 

• Общие химические свойства кислот на примере уксусной кислоты. 

• Качественная реакция на многоатомные спирты. 

• Коллекция «Образцы природных соединений кремния». 

• Коллекция стекла, керамики, цемента и изделий из них. 
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• Коллекция продукции силикатной промышленности. 

• Видеофрагменты и слайды «Производство стекла и цемента». 

• Коллекция «Природные соединения неметаллов». 

• Видеофрагменты и слайды «Фракционная перегонка жидкого воз- 

духа». 

• Видеофрагменты и слайды «Получение водорода, кислорода и галогенов электролитиче-

ским способом». 

• Модели аппаратов для производства серной кислоты. 

• Модель кипящего слоя. 

• Модель колонны синтеза аммиака. 

• Видеофрагменты и слайды «Производство серной кислоты». 

• Видеофрагменты и слайды «Производство аммиака». 

• Коллекция «Сырьё для получения серной кислоты». 

Лабораторные опыты 

• Распознавание галогенид-ионов. 

• Качественные реакции на сульфат-ионы. 

• Качественная реакция на катион аммония. 

• Химические свойства азотной кислоты как электролита. 

• Качественные реакции на фосфат-ион. 

• Получение и свойства угольной кислоты. 

• Качественная реакция на карбонат-ион. 

• Пропускание углекислого газа через раствор силиката натрия. 

Практические работы 

2. Изучение свойств соляной кислоты. 

3. Изучение свойств серной кислоты. 

4. Получение аммиака и изучение его свойств. 

5. Получение углекислого газа. Качественная реакция на карбонат-ионы. 

 

Металлы и их соединения 

Положение металлов в периодической системе химических элементов Д. И. Менделе-

ева, строение атомов и кристаллов металлов. Металлическая связь и металлическая кристал-

лическая решётка. Физические свойства металлов: электро- и теплопроводность, отражаю-

щая способность, пластичность. Чёрные и цветные металлы. 

Металлы как восстановители. Электрохимический ряд напряжений. Взаимодействие 

металлов с неметаллами, оксидами, кислотами, солями. Алюминотермия. 

Общая характеристика элементов IА-группы. Оксиды и гидроксиды щелочных метал-

лов, их получение, свойства, применение. Важнейшие соли щелочных металлов, их значение 

в природе и жизни человека. 

Общая характеристика элементов IIА-группы. Оксиды и гидроксиды щелочноземель-

ных металлов, их получение, свойства и применение. Важнейшие соли щелочноземельных 

металлов, их значение в природе и жизни человека. Карбонаты и гидрокарбонаты кальция. 

Временная и постоянная жёсткость воды. Способы устранения временной жёсткости. 

Способы устранения постоянной жёсткости. 

Соединения алюминия в природе. Химические свойства алюминия. Особенности ок-

сида и гидроксида алюминия как амфотерных соединений. Важнейшие соли алюминия (хло-

рид, сульфат). 

Особенности строения атома железа. Железо в природе. Важнейшие руды железа. По-

лучение чугуна и стали. Оксиды и гидроксиды железа (II) и (III). Соли железа (II) и (III). 

Обнаружение катионов железа в растворе. Значение соединений железа. 
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Коррозия газовая (химическая) и электрохимическая. Защита металлов от коррозии. 

Металлы в природе. Понятие о металлургии. Чёрная и цветная металлургия. Пирометаллур-

гия, гидрометаллургия, электрометаллургия. Доменный процесс. Переработка чугуна в 

сталь. Электролиз расплавов. 

Демонстрации 

• Взаимодействие натрия, лития и кальция с водой. 

• Горение натрия, магния и железа в кислороде. 

• Вспышка термитной смеси. 

• Взаимодействие смеси порошков серы и железа, цинка и серы. 

• Взаимодействие алюминия с кислотами, щелочами и водой. 

• Взаимодействие железа и меди с хлором. 

• Взаимодействие меди с концентрированной серной кислотой и азотной 

кислотой (разбавленной и концентрированной). 

• Окраска пламени соединениями щелочных металлов. 

• Окраска пламени соединениями щелочноземельных металлов. 

• Гашение извести водой. 

• Получение жёсткой воды взаимодействием углекислого газа с известковой водой. 

• Устранение временной жёсткости кипячением и добавлением соды. 

• Устранение постоянной жёсткости добавлением соды. 

• Иониты и принцип их действия (видеофрагмент). 

• Коллекция природных соединений алюминия. 

• Видеофрагменты и слайды «Оксид алюминия и его модификации». 

• Получение амфотерного гидроксида алюминия и исследование его свойств. 

• Коллекция «Химические источники тока». 

• Результаты длительного эксперимента по изучению коррозии стальных изделий в зависи-

мости от условий процессов. 

• Восстановление меди из оксида меди (II) водородом. 

• Видеофрагменты и слайды «Производство чугуна и стали». 

• Видеофрагменты и слайды «Изделия из чугуна и стали». 

• Видеофрагменты и слайды «Производство алюминия». 

Лабораторные опыты 

• Взаимодействие железа с раствором сульфата меди (II). 

• Получение известковой воды и опыты с ней. 

• Получение гидроксидов железа (II) и (III). 

• Качественные реакции на катионы железа. 

Практические работы 

6. Жёсткость воды и способы её устранения. 

7. Решение экспериментальных задач по теме «Металлы». 

 

Химия и окружающая среда 

Строение Земли: ядро, мантия, земная кора, литосфера, гидросфера, атмосфера. Хи-

мический состав Земли. Горные породы. Минералы. Руды. Осадочные горные породы. По-

лезные ископаемые. 

Источники химического загрязнения окружающей среды. Глобальные экологические 

проблемы человечества: нарушение биогеохимических круговоротов химических элементов, 

потепление климата, кислотные дожди и др. Озоновые дыры. Международное сотрудниче-

ство в области охраны окружающей среды от химического загрязнения. «Зелёная химия». 

Демонстрации 

• Видеофрагменты и слайды «Строение Земли и её химический состав». 

• Коллекция минералов и горных пород. 
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• Коллекция «Руды металлов». 

• Видеофрагменты и слайды «Глобальные экологические проблемы человечества». 

• Видеофрагменты и слайды о степени экологической чистоты товара. 

Лабораторные опыты 

• Изучение гранита. 

• Изучение маркировок различных видов промышленных и продовольственных товаров. 

 

Обобщение знаний по химии курса основной школы. 

Подготовка к Основному государственному экзамену 

Строение атома в соответствии с положением химического элемента в периодической 

системе. Строение вещества: химическая связь и кристаллическая решётка. Зависимость 

свойств образованных элементами простых веществ (металлов, неметаллов, благородных га-

зов) от положения элементов в периодической системе. Типология неорганических веществ, 

разделение их на классы и группы. Представители. 

Признаки и условия протекания химических реакций. Типология химических реакций 

по различным признакам. Реакции ионного обмена. Окислительно-восстановительные реак-

ции. 

Химические свойства простых веществ. Характерные химические свойства 

солеобразующих оксидов, гидроксидов (оснований, кислородсодержащих кислот и амфотер-

ных гидроксидов), солей. 

  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ П/П Название раздела Количество ча-

сов 

8 класс 

7.  Первоначальные понятия и законы химии 25 

8.  Важнейшие представители неорганических веществ. Ко-

личественные отношения в химии 

40 

9.  Резерв 3 

 Итого 68 

9 класс 

5.  Периодический закон и периодическая система химиче-

ских элементов Д. И. Менделеева. Строение атома 

20 

6.  Химическая связь. Окислительно-восстановительные ре-

акции 

10 

7.  Химические реакции в растворах электролитов 15 

8.  Неметаллы  20 

 Резерв 3 

 Итого 68 

10 класс 

3.  Неметаллы (продолжение) 22 

4.  Металлы 34 

5.  Химия и окружающая среда 8 

6.  Резерв 4 

 Итого 68 

 

-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА ХИМИИ ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
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Учебно-методический комплект для изучения курса химии в 8—9 классах, созданный 

авторским коллективом под руководством О. С. Габриеляна, содержит, кроме учебных посо-

бий, учебно-методические и дидактические пособия, тетради для выполнения лабораторных 

и практических работ и др. 

УМК «Химия. 8 класс» 

1. Химия. 8 класс. Учебник (авторы О. С. Габриелян, И. Г. Остроумов, С. А. Сладков). 

2. Методическое пособие. 8 класс (авторы О. С. Габриелян, И. Г. Остроумов, И. В. Аксёнова). 

3. Программа курса химии для 8—9 классов общеобразовательных учреждений (авторы О. 

С. Габриелян, С. А. Сладков). 

4. Рабочая тетрадь. 8 класс (авторы О. С. Габриелян, С. А. Сладков). 

5. Тетрадь для лабораторных опытов и практических работ. 8 класс (авторы О. С. Габриелян, 

И. В. Аксёнова, И. Г. Остроумов). 

6. Химия в тестах, задачах и упражнениях. 8 класс (авторы О. С. Габриелян, И. В. Тригубчак). 

7. Электронная форма учебника. 

УМК «Химия. 9 класс» 

1. Химия. 9 класс. Учебник (авторы О. С. Габриелян, И. Г. Остроумов, С. А. Сладков). 

2. Методическое пособие. 9 класс (авторы О. С. Габриелян, И. Г. Остроумов, И. В. Аксёнова). 

3. Программа курса химии для 8—9 классов общеобразовательных учреждений (авторы О. 

С. Габриелян, С. А. Сладков). 

4. Рабочая тетрадь. 9 класс (авторы О. С. Габриелян, С. А. Сладков). 

5. Тетрадь для лабораторных опытов и практических работ. 9 класс (авторы О. С. Габриелян, 

И. В. Аксёнова, И. Г. Остроумов). 

6. Химия в тестах, задачах и упражнениях. 9 класс (авторы О. С. Габриелян, И. В. Тригубчак). 

7. Электронная форма учебника. 

Информационные средства 

Интернет-ресурсы на русском языке 

1. http://www.alhimik.ru. Представлены следующие рубрики: советы абитуриенту, учителю 

химии, справочник (очень большая подборка таблиц и справочных материалов), «Весёлая 

химия», новости, олимпиады, «Кунсткамера» (много интересных исторических сведений). 

2. http://www.hij.ru. Журнал «Химия и жизнь» занимательно рассказывает обо всём интерес-

ном, что происходит в науке и мире, в котором мы живём. 

3. http://chemistry-chemists.com/index.html. Электронный журнал «Химики и химия», в кото-

ром представлены опыты по химии и занимательная информация, позволяющие увлечь уче-

ников экспериментальной частью предмета. 

4. http://c-books.narod.ru. Всевозможная литература по химии. 

5. http://www.prosv.ru/. Пособия для учащихся, в том числе для подготовки к итоговой атте-

стации (ОГЭ и ЕГЭ), методические пособия для учителей, научно-популярная литература по 

химии. 

6. http://1september.ru/. Журнал предназначен не только для учителей. 

В нём представлено большое количество работ учеников, в том числе исследовательского 

характера. 

7. http://schoolbase.ru/articles/items/ximiya. Всероссийский школьный портал со ссылками на 

образовательные сайты по химии. 

8. www.periodictable.ru. Сборник статей о химических элементах, иллюстрированный описа-

нием экспериментов. 

Интернет-ресурс на английском языке 

http://webelementes.com. Содержит историю открытия и описание свойств всех химических 

элементов. Будет полезен для учащихся языковых школ и классов, так как содержит названия 

элементов и веществ на разных языках. 

Объекты учебных экскурсий 
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1. Музеи: минералогические, краеведческие, художественные, политехнические. 

2. Лаборатории: учебных заведений, агрохимлаборатории, экологические, санитарно-эпиде-

миологические. 

3. Аптеки. 

4. Производственные объекты: химические заводы, водоочистные сооружения и другие 

местные производства. 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАБИНЕТА ХИМИИ 

Натуральные объекты 

Натуральные объекты, используемые в 8—9 классах при обучении химии, включают 

в себя коллекции минералов и горных пород, металлов и сплавов, оксидов, кислот, основа-

ний, солей, в том числе минеральных удобрений, а также образцы органических веществ и 

материалов, предусмотренных ФГОС. Предоставить значительные учебно-познавательные 

возможности школьникам помогают коллекции, изготовленные ими самими. 

Предметы для таких коллекций собираются во время экскурсий и других внеурочных 

занятий. 

Коллекции используют только для ознакомления учащихся с внешним видом и физи-

ческими свойствами различных веществ и материалов. Для проведения химических опытов 

коллекции использовать нельзя. 

Химические реактивы и материалы 

Обращение со многими веществами требует строгого соблюдения правил техники 

безопасности, особенно при выполнении опытов самими учениками. Все необходимые меры 

предосторожности указаны в соответствующих документах и инструкциях, а также в посо-

биях для учителей химии. 

Все реактивы и материалы, нужные для проведения демонстрационного и учениче-

ского эксперимента, поставляются в образовательные учреждения общего образования цен-

трализованно в виде заранее скомплектованных наборов. 

Химическая лабораторная посуда, аппараты и приборы 

Химическая посуда подразделяется на две группы: для выполнения опытов учащи-

мися и для демонстрационных опытов. 

Используемые на уроках химии в 8—9 классах приборы, аппараты и установки клас-

сифицируют на основе протекающих в них физических и химических процессов между ве-

ществами, находящимися в разных агрегатных состояниях. 

1) Приборы для работы с газами — получение, собирание, очистка, сушка, поглоще-

ние газов; реакции между потоками газов; реакции между газами в электрическом разряде; 

реакции между газами при повышенном давлении. 

2) Аппараты и приборы для опытов с жидкими и твёрдыми веществами — перегонка, 

фильтрование, кристаллизация; проведение реакций между твёрдым веществом и жидко-

стью, жидкостью и жидкостью, твёрдыми веществами. 

Вне этой классификации находится учебная аппаратура, предназначенная для изуче-

ния теоретических вопросов химии: иллюстрации закона сохранения массы веществ, демон-

страции электропроводности растворов и движения ионов в электрическом поле, изучения 

скорости химической реакции, последовательности вытеснения галогенов из растворов их 

соединений. 

Вспомогательную роль играют измерительные и нагревательные приборы, различные 

приспособления для выполнения опытов. 

Модели 

Объектами моделирования в химии являются атомы, молекулы, кристаллы, заводские 

аппараты, а также происходящие процессы. В преподавании химии используют модели кри-

сталлических решёток алмаза, графита, серы, фосфора, оксида углерода(IV), иода, железа, 

меди, магния. 
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Выпускаются наборы моделей атомов для составления шаростержневых моделей мо-

лекул. 

Печатные учебные пособия 

В процессе обучения химии используют следующие таблицы постоянного экспони-

рования: «Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева», «Таблица рас-

творимости кислот, оснований и солей», «Электрохимический ряд напряжений металлов» и 

др. 

Для организации самостоятельной работы на уроках используют разнообразные ди-

дактические материалы: тетради или отдельные рабочие листы — инструкции, карточки с 

заданиями разной степени трудности для изучения нового материала, самопроверки и кон-

троля знаний. 

Экранно-звуковые средства обучения 

К экранно-звуковым средствам обучения относят такие пособия, которые могут быть 

восприняты с помощью зрения и слуха. Это кинофильмы, кинофрагменты, диафильмы, диа-

позитивы (слайды), транспаранты для графо-проектора. Серии транспарантов позволяют 

имитировать движение путём последовательного наложения одного транспаранта на другой. 

Технические средства обучения (ТСО) 

Большинство технических средств обучения не разрабатывалось специально для 

школы, а предназначалось для передачи и обработки информации — это различного рода 

проекторы, телевизоры, компьютеры и т. д. 

При использовании технических средств обучения следует учитывать временные 

ограничения, налагаемые Санитарными правилами и нормами (СанПиН). Непрерывная про-

должительность демонстрации видеоматериалов на телевизионном экране и на большом 

экране с использованием мультимедийного проектора, а также работа за персональным ком-

пьютером не должна превышать для учеников 8—9 классов на уроке 25 мин. 

Оборудование кабинета химии 

Кабинет химии должен быть оборудован специальным демонстрационным столом. 

Для обеспечения лучшей видимости демонстрационный стол рекомендуется устанавливать 

на подиум. 

В кабинетах химии устанавливают двухместные ученические лабораторные столы с 

подводкой электроэнергии. Ученические столы должны иметь покрытие, устойчивое к дей-

ствию агрессивных химических веществ, и защитные бортики по наружному краю. Каби-

неты химии оборудуют вытяжными шкафами, расположенными у наружной стены возле 

стола учителя. 

Кабинет химии должен быть оснащён холодным и горячим водоснабжением и кана-

лизацией. 

В кабинете химии обязательно должна быть аптечка, состав которой утверждается 

местными органами управления в соответствии с существующими нормативными докумен-

тами. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Выпускник научится: 

•  понимать: 

— химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических веществ, 

уравнения химических реакций; 

— важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, относи-

тельные атомная и молекулярная массы, ион, катион, анион, 

химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная 

масса, молярный объём, растворы, электролиты и неэлектролиты, электролитическая диссо-

циация, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реак-

ции, основные типы реакций в неорганической химии; 
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— формулировки основных законов и теорий химии: атомно-молекулярного учения; законов 

сохранения массы веществ, постоянства состава веществ, Авогадро; периодического закона 

Д. И. Менделеева; теории строения атома и учения о строении вещества; теории электроли-

тической диссоциации и учения о химической реакции; 

•  называть: 

— химические элементы; 

— соединения изученных классов неорганических веществ; 

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

метанол, этанол, глицерин, уксусная кислота, глюкоза, сахароза; 

•  объяснять: 

— физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номера группы 

и периода в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева, к которым эле-

мент принадлежит; 

— закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в пределах малых перио-

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

— сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного обмена; 

•  характеризовать: 

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

системе химических элементов Д. И. Менделеева и особенностей строения их атомов; 

— взаимосвязь между составом, строением и свойствами неорганических веществ; 

— химические свойства основных классов неорганических веществ (простых веществ — ме-

таллов и неметаллов, соединений — оксидов, кислот, оснований, амфотерных оксидов и гид-

роксидов, солей); 

•  определять: 

— состав веществ по их формулам; 

— валентность и степени окисления элементов в соединении; 

— виды химической связи в соединениях; 

— типы кристаллических решёток твёрдых веществ; 

— принадлежность веществ к определённому классу соединений; 

— типы химических реакций; 

— возможность протекания реакций ионного обмена; 

•  составлять: 

— схемы строения атомов первых двадцати элементов периодической системы Д. И. Менде-

леева; 

— формулы неорганических соединений изученных классов веществ; 

— уравнения химических реакций, в том числе окислительно-восстановительных, с помо-

щью метода электронного баланса; 

•  безопасно обращаться: 

— с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

•  проводить химический эксперимент: 

— подтверждающий химический состав неорганических соединений; 

— подтверждающий химические свойства изученных классов неорганических веществ; 

— по получению, собиранию и распознаванию газообразных веществ (кислорода, водорода, 

углекислого газа, аммиака); 

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

ственных реакций; 

•  вычислять: 

— массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

— массовую долю вещества в растворе; 

— массу основного вещества по известной массовой доле примесей; 
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— объёмную долю компонента газовой смеси; 

— количество вещества, объём или массу вещества по количеству вещества, объёму или 

массе реагентов или продуктов реакции; 

•  использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни: 

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

ного оказания первой помощи при ожогах кислотами и щелочами; 

— для объяснения отдельных фактов и природных явлений; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

•  характеризовать основные методы познания химических объектов: наблюдение, измере-

ние, эксперимент, моделирование; 

•  различать химические объекты (в статике): 

— химические элементы и простые вещества; 

— металлы и неметаллы (и характеризовать относительность принадлежности таких объек-

тов к той или иной группе); 

— органические и неорганические соединения; 

— гидроксиды (кислородсодержащие кислоты, основания, амфотерные гидроксиды); 

— оксиды несолеобразующие и солеобразующие (кислотные, основные, амфотерные); 

— валентность и степень окисления; 

— систематические и тривиальные термины химической номенклатуры; 

— знаковую систему в химии (знаки и формулы, индексы и коэффициенты, структурные и 

молекулярные формулы, молекулярные и ионные уравнения реакций, полные и сокращён-

ные ионные уравнения реакций, термохимические уравнения, обозначения степени окисле-

ния и заряда иона в формуле химического соединения); 

•  различать химические объекты (в динамике): 

— физические и химические стороны процессов растворения и диссоциации; 

— окислительно-восстановительные реакции и реакции обмена; 

— схемы и уравнения химических реакций; 

•  соотносить: 

— экзотермические реакции и реакции горения; 

— каталитические и ферментативные реакции; 

— металл, основный оксид, основание, соль; 

— неметалл, кислотный оксид, кислоту, соль; 

— строение атома, вид химической связи, тип кристаллической решётки и физические свой-

ства вещества; 

— нахождение элементов в природе и промышленные способы их получения; 

— необходимость химического производства и требований к охране окружающей среды; 

— необходимость применения современных веществ и материалов и требований к здоро-

вьесбережению; 

•  выдвигать и экспериментально проверять гипотезы о химических свойствах веществ на 

основе их состава, строения и принадлежности к определённому классу (группе) веществ; 

•  прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные 

свойства с учётом степеней окисления элементов, входящих в его состав, а также продуктов 

соответствующих окислительно-восстановительных реакций; 

•  составлять уравнения реакций с участием типичных окислителей и восстановителей на 

основе электронного баланса; 

•  определять возможность протекания химических реакций на основе электрохимического 

ряда напряжений металлов, ряда электроотрицательности неметаллов, таблицы растворимо-

сти и учёта условий проведения реакций; 
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•  проводить расчёты по химическим формулам и уравнениям: 

— для вывода формулы соединения по массовым долям элементов; 

— для приготовления раствора с использованием кристаллогидратов; 

— для нахождения доли выхода продукта реакции по отношению к теоретически возмож-

ному; 

— с использованием правила Гей-Люссака об объёмных соотношениях газов; 

— с использованием понятий «кмоль», «ммоль», «число Авогадро»; 

— по термохимическим уравнениям реакции; 

•  проводить химический эксперимент с неукоснительным соблюдением правил техники без-

опасности: 

— по установлению качественного и количественного состава соединения; 

— при выполнении исследовательского проекта; 

— в домашних условиях; 

•  использовать приобретённые ключевые компетенции для выполнения проектов и учебно-

исследовательских работ по изучению свойств, способов получения и распознавания ве-

ществ; 

•  определять источники химической информации, представлять список информационных 

ресурсов, в том числе и на иностранном языке, готовить информационный продукт и презен-

товать его; 

•  объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, критически от-

носиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в средствах массовой ин-

формации; 

•  создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

 

2.2.2.14. Изобразительное искусство 

Рабочая программа по изобразительному искусству составлена для учащихся 5-10 

классов общеобразовательного учреждения на основе программы для общеобразователь-

ных учреждений 5-9 классов к комплекту учебников, авторского коллектива под руковод-

ством Б. М. Неменского.  5-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных учре-

ждений (Б.М. Неменский, Л.А. Неменская, Н.А. Горяева, А.С. Питерских). – М.: Просвеще-

ние, 2015г. 

Основная цель школьного предмета «Изобразительное искусство» — развитие визу-

ально-пространственного мышления учащихся как формы эмоционально-ценностного, эсте-

тического освоения мира, как формы самовыражения и ориентации в художественном и нрав-

ственном 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 произведе-

ний искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира. 

Основные задачи предмета «Изобразительное искусство»: 

- формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия визуального об-

раза реальности и произведений искусства; 

- освоение художественной культуры как формы материального выражения в пространствен-

ных формах духовных ценностей; 

- формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально-пространствен-

ной формы; 

- развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным действиям в 

ситуации неопределенности; 
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- формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как к смыс-

ловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

- воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в ее архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и простран-

ственной среды и 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 матери-

алами 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-эстетиче-

ское восприятие произведений искусства и окружающей действительности. Изобразительное 

искусство как школьная дисциплина имеет интегративный характер, она включает в себя ос-

новы разных видов визуально-пространственных искусств — живописи, графики, скульп-

туры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, изображения в 

зрелищных и экранных искусствах. Содержание курса учитывает возрастание роли визуаль-

ного образа как средства познания, коммуникации и профессиональной деятельности в усло-

виях современности. 

Освоение изобразительного искусства в основной школе — продолжение художе-

ственно-эстетического образования, воспитания учащихся в начальной школе и опирается на 

полученный ими художественный опыт. 

Программа учитывает традиции российского художественного образования, современ-

ные 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, художе-

ственно-эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей действительности, 

в единую образовательную структуру образуя условия для глубокого осознания и пережива-

ния каждой предложенной темы. Программа построена на принципах тематической цельности 

и последовательности развития курса, предполагает четкость поставленных задач и вариатив-

ность их решения. Программа предусматривает чередование уроков индивидуального прак-

тического творчества учащихся и уроков коллективной творческой деятельности, диа-

логичность и сотворчество учителя и ученика. 

Содержание предмета «Изобразительное искусство» в основной школе построено по 

принципу углубленного изучения каждого вида искусства. 

Тема 5 класса — «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» — посвя-

щена изучению группы декоративных искусств, в которых сильна связь с фольклором, с 

народными корнями искусства. Здесь в наибольшей степени раскрывается свойственный дет-

ству 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 и 7 классов — «Изобразительное искусство в жизни человека» — посвящена 

изучению собственно изобразительного искусства. У учащихся формируются основы грамот-

ности художественного изображения (рисунок и живопись), понимание основ изобразитель-

ного языка. Изучая язык искусства, ребенок сталкивается с его бесконечной изменчивостью в 

истории искусства. Изучая изменения языка искусства, изменения как будто бы внешние, он 
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на самом деле проникает в сложные духовные процессы, происходящие в обществе и куль-

туре. 

Искусство обостряет способность человека чувствовать, сопереживать, входить в чужие миры, 

учит живому ощущению жизни, дает возможность проникнуть в иной человеческий опыт и 

этим преобразить жизнь собственную. Понимание искусства — это большая работа, требую-

щая и знаний, и умений. 

Тема 8 класса - «Дизайн и архитектура в жизни человека» - посвящена содержанию 

и языку двух видов конструктивных искусств – дизайну и архитектуре, их месту в семье уже 

знакомых нам искусств (изобразительное и декоративно-прикладное искусство). Все виды 

пространственных искусств связаны многими общими формами выразительных средств и 

жизненных функций. Между ними нет непроходимых границ, но возникли они в разное время 

и связаны с разными сторонами жизни общества. 

Тема 9 класса – «Изобразительное творчество и синтетические искусства» - явля-

ются как развитием, так и принципиальным расширением курса визуально-пространственных 

искусств. ХХ век дал немыслимые 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. 

Описание учебного предмета в учебном плане 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (п. 

11.6 и п. 18.3) предусматривает в основной школе перечень обязательных учебных предметов, 

курсов, в том числе изучение предмета «Изобразительное искусство». Время, необходимое 

для изучения предметов, курсов, период их изучения (классы) стандартом не определяются. 

Предмет «Изобразительное искусство» рекомендуется изучать в 5-10 классах в объёме не ме-

нее 210 часов (по 34 часов в каждом классе). 

      Данная рабочая программа решает также задачи художественного труда и может рассмат-

риваться как интегрированная программа «Изобразительное искусство и художественный 

труд». 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

Класс Кол-во часов в неделю Кол-во часов в год 

5 класс 1 час 35 часов 

6 класс 1 час 35 часов 

7 класс 1 час 35 часов 

8 класс 1час 35 часов 

9 класс 1 час 35 часов 

10 класс 1 час 35 часов 

Всего   210 часов 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета  
Требования к личностным результатам освоения программы основного общего образования 

по изобразительному искусству отражают: 
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-социализацию личности, формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ 

и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

-формирование понятия о национальной культуре и представления о вкладе своего народа в 

культурное и художественное наследие мира; 

-развитие интереса и уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

-мотивацию к учебной и творческой деятельности, формирование личностного смысла уче-

ния; 

-развитие самостоятельности и личной ответственности за принятое решение: в рисунке, твор-

ческой работе; 

-развитие творческого потенциала ученика в условиях активизации воображения и фантазии; 

-развитие этических чувств и эстетических потребностей, эмоциональной отзывчивости на 

восприятие окружающего мира природы и произведений искусства; 

-воспитание интереса подростков к самостоятельной творческой деятельности, развитие 

желания привносить в окружающую действительность красоту; 

-развитие навыков сотрудничества и сотворчества в художественной деятельности; 

-бережное отношение к духовным ценностям. 

Метапредметные результаты освоения программы основного общего образования по 

изобразительному искусству должны отражать: 

-освоение способов решения проблем поискового характера, развитие продуктивного проект-

ного мышления, творческого потенциала личности, способности оригинально мыслить и са-

мостоятельно решать творческие задачи; 

-формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия всоответ-

ствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные 

способы решения; 

-развитие способности понимать причины успеха/неуспеха учебной и творческой деятельно-

сти и способности конструктивно действовать в ситуациях неуспеха на основе объективного 

анализа и самоанализа; 

-развитие способности откликаться на происходящее в мире, в ближайшем окружении, фор-

мирование представлений о цикличности и ритме в жизни и в природе; 

-развитие визуально-образного мышления, сознательного подхода к восприятию эстетиче-

ского в действительности и искусстве, а также к собственной творческой деятельности; 

- активное использование речевых, музыкальных, знаково-символических средств, информа-

ционных и коммуникационных технологий в решении творческих коммуникативных и позна-

вательных задач саморазвития и самовыражения; 

- развитие способности понимать и использовать в своей творческой работе художественные, 

поэтические, музыкальные образы в соответствии с целями и задачами урока; осознанно стро-

ить речевое высказывание и уметь передать другому своё представление об увиденном, услы-

шанном, прочувствованном в разных видах искусства; накапливать знания и представления о 

разных видах искусства и их взаимосвязи; 

- формирование способности сравнивать, анализировать, обобщать и переносить информацию 

с одного вида художественной деятельности на другой (с одного искусства на другое); овла-

девать логическими действиями установления аналогий и причинно-следственных связей в 

построении рассуждений; 

- воспитание умения и готовности вести посильный диалог по поводу искусства и на языке 

искусства, способности принимать различные точки зрения, умения аргументированно изла-

гать своё мнение, накапливать знания и представления об искусстве и его истории; 

- овладение способами ведения коллективной творческой работы; умение договариваться, рас-

пределять функции и роли в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в 
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совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружаю-

щих, конструктивно разрешать возникающие конфликты; 

- развитие пространственного ощущения мира; формирование представления о природном 

пространстве и предметной среде разных народов; развитие интереса к искусству других 

стран, понимания связи народного искусства с окружающей природой, климатом, ландшаф-

том, традициями и особенностями региона; формирование представлений об освоении чело-

веком пространства Земли; 

- освоение выразительных особенностей языка разных видов искусства; 

- формирование целостного, гармоничного восприятия мира, воспитание эмоциональной от-

зывчивости и культуры восприятия произведений профессионального и народного искусства. 

Предметные результаты освоения программы основного общего образования по изоб-

разительному искусству должны отражать: 

- сформированность представлений о роли изобразительного искусства в жизни человека, в 

его духовно-нравственном развитии; 

- сформированность основ изобразительного искусства с опорой на особенности и своеобразие 

культуры и традиций родного края; 

- развитость устойчивого интереса к изобразительному творчеству; способность адекватно 

возрасту воспринимать, понимать, переживать и ценить произведения изобразительного и 

других видов искусства; 

- индивидуальное чувство формы и цвета в изобразительном искусстве, сознательное исполь-

зование цвета и формы в творческих работах; 

- развитость коммуникативного и художественно-образного мышления детей в условиях по-

лихудожественного воспитания; 

- проявление эмоциональной отзывчивости на красоту природных форм и произведений ис-

кусства; 

- развитие фантазии и воображения детей; 

- использование в собственных творческих работах разнообразия цветовых фантазий, форм, 

объёмов, ритмов, композиционных решений и образов; 

- сформированность представлений о видах пластических искусств, об их специфике; овладе-

ние выразительными особенностями языка пластических искусств (живописи, графики, деко-

ративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна); 

- умение воспринимать изобразительное искусство и другие виды искусства и выражать своё 

отношение к художественному произведению; 

- использование изобразительных, поэтических и музыкальных образов при создании театра-

лизованных композиций, художественных событий, импровизации по мотивам разных видов 

искусства; 

- нравственные, эстетические, этические, общечеловеческие, культурологические, духовные 

аспекты воспитания на уроках изобразительного искусства. 

Содержание учебного курса 

 

5 класс 

«Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» (35 ч) 
Многообразие декоративно-прикладного искусства (народное традиционное, классиче-

ское, современное), специфика образно-символического языка, социально-коммуникатив-

ной роли в обществе. Образно-символический язык народного (крестьянского) прикладного 

искусства. Картина мира в образном строе бытового крестьянского искусства. Народные 

промыслы – современная форма бытования народной традиции, наше национальное достоя-

ние. Местные художественные традиции и конкретные художественные промыслы. 

Декоративно-прикладное искусство Древнего Египта, средневековой Западной Ев-

ропы, Франции ХVII века (эпоха барокко). Декоративно-прикладное искусство в классовом 
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обществе (его социальная роль). Выставочное декоративное искусство – область дерзкого, 

смелого эксперимента, поиска нового выразительного, образного языка. Профессионализм 

современного художника декоративно-прикладного искусства. 

Индивидуальные и коллективные практические творческие работы. 

Древние корни народного искусства  

Истоки образного языка декоративно-прикладного искусства. Крестьянское прикладное ис-

кусство – уникальное явление духовной жизни народа. Связь крестьянского искусства с при-

родой, бытом, трудом, эпосом, мировосприятием земледельца. Условно-символический язык 

крестьянского прикладного искусства. Форма и цвет как знаки, символизирующие идею це-

лостности мира в единстве космоса-неба, земли и подземно-подводного мира, а также идею 

вечного развития и обновления природы. Разные виды народного прикладного искусства: 

резьба и роспись по дереву, вышивка, народный костюм. 

Древние образы в народном искусстве. 

Конструкция и декор предметов народного быта. 

Убранство русской избы. 

Русская народная вышивка. 

Народный праздничный костюм. 

Внутренний мир русской избы. 

Народные праздничные обряды. 

Связь времен в народном искусстве  

Формы бытования народных традиций в современной жизни. Общность современных 

традиционных художественных промыслов России, их истоки. Главные отличительные при-

знаки изделий традиционных художественных промыслов (форма, материал, особенности 

росписи, цветовой строй, приемы письма, элементы орнамента). Следование традиции и вы-

сокий профессионализм современных мастеров художественных промыслов. Единство ма-

териалов, формы и декора, конструктивных декоративных изобразительных элементов в про-

изведениях народных художественных промыслов.  

Древние образы в современных народных игрушках. 

Искусство Гжели. 

Городецкая роспись. 

Хохлома. 

Жостово. Роспись по металлу. 

Роль народных художественных промыслов в современной жизни. 

Декор — человек, общество, время  

Роль декоративных искусств в жизни общества, в различении людей по социальной 

принадлежности, в выявлении определенных общностей людей. Декор вещи как социальный 

знак, выявляющий, подчеркивающий место человека в обществе. Выявление господствую-

щих идей, условий жизни людей разных стран и эпох на образный строй произведений деко-

ративно-прикладного искусства. Особенности декоративно-прикладного искусства Древнего 

Египта, Китая, Западной Европы ХVII века. 

Зачем людям украшения. 

Декор и положение человека в обществе. 

Одежда «говорит» о человеке. 

О чём рассказывают нам гербы и эмблемы. 

Роль декоративного искусства в жизни человека и общества. 

Декоративное искусство в современном мире  

Разнообразие современного декоративно-прикладного искусства (керамика, стекло, ме-

талл, гобелен, батик и многое другое). Новые черты современного искусства. Выставочное и 

массовое декоративно-прикладное искусство. Тяготение современного художника к ассоци-
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ативному формотворчеству, фантастической декоративности, ансамблевому единству пред-

метов, полному раскрытию творческой индивидуальности. Смелое экспериментирование с 

материалом, формой, цветом, фактурой. Коллективная работа в конкретном материале – от 

замысла до воплощения. 

Современное выставочное искусство. 

Ты сам — мастер. 

Декоративно-прикладное искусство в жизни человека. 

6 класс 

«Изобразительное искусство в жизни человека» (35 ч.) 
Роль и значение изобразительного искусства в жизни человека. Понятия «художествен-

ный образ» и «зрительный образ мира». Изменчивость восприятия картины мира. Искусство 

изображения как способ художественного познания. Культуростроительная роль изобрази-

тельного искусства, выражение ценностного отношения к миру через искусство. Изменчи-

вость языка изобразительного искусства как части процесса развития общечеловеческой 

культуры. Различные виды восприятия произведений искусства. 

Виды изобразительного искусств. 

Жанры в изобразительном искусстве. Натюрморт. Пейзаж. Портрет. Восприятие ис-

кусства. 

Шедевры русского и зарубежного изобразительного искусства. 

Индивидуальные и коллективные практические творческие работы. 

 

Виды изобразительного искусства  

Основы представлений о языке изобразительного искусства. Все элементы и средства 

этого языка служат для передачи значимых смыслов, являются изобразительным способом 

выражения содержания. Художник, изображая видимый мир, рассказывает о своем воспри-

ятии жизни, а зритель при сформированных зрительских умениях понимает произведение 

искусства через сопереживание его образному содержанию. Изобразительное искусство. Се-

мья пространственных искусств. Художественные материалы. 

Рисунок — основа изобразительного творчества. 

Линия и ее выразительные возможности. Ритм линий. 

Цвет в произведениях живописи. 

Объемные изображения в скульптуре. 

Основы языка изображения. 

Мир наших вещей. Натюрморт  

История развития жанра «натюрморт» в контексте развития художественной культуры. 

Натюрморт как отражение мировоззрения художника, живущего в определенное время, и как 

творческая лаборатория художника. Особенности выражения содержания натюрморта в гра-

фике и в живописи. Художественно-выразительные средства изображения предметного мира 

(композиция, перспектива, форма, объем, свет). Реальность и фантазия в творчестве худож-

ника. 

Изображение предметного мира — натюрморт. 

Изображение объема на плоскости и линейная перспектива. 

Цвет в натюрморте. 

Натюрморт в графике. 

Выразительные возможности натюрморта. 

Вглядываясь в человека. Портрет  

Приобщение к культурному наследию человечества через знакомство с искусством 

портрета разных эпох. Содержание портрета – интерес к личности, наделенной индивидуаль-
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ными качествами. Сходство портретируемого внешнее и внутреннее. Художественно-выра-

зительные средства портрета (композиция, ритм, форма, линия, объем, свет). Портрет как 

способ наблюдения человека и понимания его. 

Образ человека — главная тема в искусстве. 

Конструкция головы человека и ее основные пропорции. 

Портрет в графике. 

Сатирические образы человека. 

Роль цвета в портрете. 

Человек и пространство в изобразительном искусстве  

 Жанры в изобразительном искусстве. Жанр пейзажа как изображение пространства, 

как отражение впечатлений и переживаний художника. Историческое развитие жанра. Ос-

новные вехи в развитии жанра пейзажа. Образ природы в произведениях русских и зарубеж-

ных художников-пейзажистов. Виды пейзажей. Особенности образно-выразительного языка 

пейзажа. Мотив пейзажа. Точка зрения и линия горизонта. Пейзаж настроения. 

Жанры в изобразительном искусстве. 

Изображение пространства. 

Городской пейзаж. 

Выразительные возможности изобразительного искусства.  

7 класс 

«Изобразительное искусство в жизни человека» (35 ч.) 
Продолжение учебного материала 7 класса, посвященного основам изобразительного 

искусства. Развитие жанров тематической картины в истории искусства: роль в истории ис-

кусства в понимании людьми образа своего прошлого, в образном и ценностном понимании 

окружающего мира. Место искусства в развитии самосознания народа и образных его пред-

ставлений о жизни народов мира. Изменение языка изображения как выражение изменений 

ценностного понимания и видения мира. Знакомство с проблемами художественной жизни 

ХХ в., с множественностью одновременных и очень разных процессов в искусстве.  

Практическая творческая художественная деятельность учащихся. Выявление личностных 

ценностно-смысловых ориентаций, эффективное решение познавательных, регулятивных за-

дач, сотрудничество и навыки самоорганизации. 

Изображение фигуры человека и образ человека  

Изображение человека в графике, живописи, скульптуре. Пропорция и строение фи-

гуры человека. Изображение человека в истории искусства разных эпох. Образ человека в 

европейском и русском искусстве, в современном мире. Изображение фигуры человека в 

истории искусства. Пропорции и строение фигуры человека. Лепка фигуры человека. 

Набросок фигуры человека с натуры. 

Понимание красоты человека в европейском и русском искусстве. 

Человек в живописи, графике, скульптуре. 

Пропорции и строение фигуры человека. 

Красота фигуры человека в движении. 

Учимся рисовать человека по впечатлению. 

Поэзия повседневности  

Изображение обыденной жизни людей в истории искусства. Бытовой жанр в изобрази-

тельном искусстве и его значение в понимании истории человечества и современной жизни 

человека. Выражение мировоззрения и общественных идеалов в изображении повседневной 

жизни в искусстве разных эпох и народов. Поэзия понимания мира и себя в этом мире. Углуб-

ление и развитие композиционного мышления: представления о целостности композиции, об 

образных возможностях изобразительного искусства и особенностях его метаморфического 

строя. Знакомство с классическими произведениями, составляющими золотой фонд миро-

вого и отечественного искусства. Поэзия повседневной жизни в искусстве разных народов. 
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Тематическая картина. Бытовой и исторический жанры. 

Сюжет и содержание в картине. 

Жизнь каждого дня — большая тема в искусстве. 

Создание тематической картины «Жизнь моей семьи» 

Великие темы жизни  

Историческая тема в искусстве как изображение наиболее значительных событий в 

жизни общества. Мифологические и библейские темы в искусстве и их особое значение в 

развитии самосознания общества. Тематическая картина как обобщенный и целостный об-

раз, как результат наблюдений и размышлений художника над жизнью. Историческая кар-

тина в европейском и русском искусстве. Значение исторической картины в становлении 

национального самосознания. Монументальная скульптура и образ истории народа. Место и 

роль картины в искусстве ХХ века. Проблемы современного развития изобразительного ис-

кусства. 

Исторические и мифологические темы в искусстве разных эпох. 

Тематическая картина в русском искусстве XIX века. 

Процесс работы над тематической картиной. 

Библейские темы в изобразительном искусстве. 

Реальность жизни и художественный образ  

Обобщение и систематизация полученных знаний и представлений об искусстве. Глав-

ная задача обучения искусству – живое, эмоциональное, глубокое восприятие изобразитель-

ного искусства ради нового понимания и богатого переживания жизни. Создание коллектив-

ных или индивидуальных творческих проектов. Искусство иллюстрации. Слово и изображе-

ние. Зрительские умения и их значение для современного человека. История искусства и ис-

тория человечества. Стиль и направление в изобразительном искусстве. Крупнейшие музеи 

изобразительного искусства и их роль в культуре. Художественно-творческие проекты 

Книга. Слово и изображение. Искусство иллюстрации.             

8 класс 

«Дизайн и архитектура в жизни человека» (35 ч.) 

Дизайн и архитектура – конструктивные искусства в ряду пространственных искусств. 

Визуально-пластический язык и эстетическое содержание дизайна и архитектуры. Их место 

в семье пространственных искусств, взаимосвязь с изобразительным и декоративно-приклад-

ным искусствами. Архитектура как отражение социальных отношений и эстетических идеа-

лов любого века, любого народа в форме бытовых, общественных и культовых зданий, роль 

архитектуры в организации пространственно-структурной среды города, во многом опреде-

ляющей образ жизни людей. Дизайн – логичное продолжение вклада художника в формиро-

вание вещно-предметной среды, рукотворного мира: от одежды, мебели, посуды до машин, 

станков и т.д. Дизайн и архитектура как создатели «второй природы», рукотворной среды 

нашего обитания. Многообразие современной материально-вещной среды. Единство целесо-

образности и красоты, функционального и художественного в лучших образцах архитектур-

ного и дизайнерского творчества. Индивидуальные и коллективные практические творче-

ские работы. 

Дизайн и архитектура – конструктивные искусства в ряду пространственных искус-

ств. Мир, который создает человек 

Художник – дизайн – архитектура. Искусство композиции – основа дизайна и архитек-

туры  

Плакат и его виды. Беседа о плакате, как особом виде графики. 

Шрифты. Беседа о видах шрифтов, способы выполнения шрифтов. 

Тематические плакаты (экологический) 
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Возникновение архитектуры и дизайна на разных этапах общественного развития. Ди-

зайн и архитектура как создатели «второй природы», рукотворной среды нашего обитания. 

Единство целесообразности и красоты, функционального и художественного. Композиция 

как основа реализации замысла в любой творческой деятельности. Плоскостная композиция 

в дизайне. Элементы композиции в графическом дизайне: пятно, линия, буква, текст и изоб-

ражение. Основные композиционные приемы: поиск уравновешенности (симметрия и асим-

метрия, динамическое равновесие), динамика и статика, ритм, цветовая гармония. Разнооб-

разные формы графического дизайна, его художественно-композиционные, визуально-пси-

хологические и социальные аспекты. 

Основы композиции в конструктивных искусствах. Гармония, контраст и эмоциональ-

ная выразительность плоскостной композиции 

Прямые линии и организация пространства.  

Цвет – элемент композиционного творчества. Свободные формы: линии и тоновые 

пятна. 

Буква – строка – текст. Искусство шрифта. 

Композиционные основы макетирования в полиграфическом дизайне. Текст и изобра-

жение как элементы композиции. 

Многообразие форм графического дизайна. 

Художественный язык конструктивных искусств. В мире вещей и зданий. 

От плоскостного изображения – к макетированию объемно-пространственных компо-

зиций. Прочтение плоскостной композиции как «чертежа» пространства. Здание – объем в 

пространстве и объект в градостроительстве. Основы формообразования. Композиция объе-

мов в структуре зданий. Структура дома и его основные элементы. Развитие строительных 

технологий и историческое видоизменение основных элементов здания. Унификация – важ-

ное звено архитектурно-дизайнерской деятельности. Модуль в конструкции здания. Модуль-

ное макетирование. Дизайн как эстетизация машинного тиражирования вещей. Геометриче-

ская структура вещи. Несущая конструкция – каркас дома и корпус вещи.  Отражение вре-

мени и вещи. Взаимосвязь материала и формы в дизайне. Роль цвета в архитектурной ком-

позиции и в дизайнерском проекте. Формообразующее и эстетическое значение цвета в ар-

хитектуре и дизайне. 

Объект и пространство. От плоскостного изображения к объемному макету. Соразмер-

ность и пропорциональность. 

Архитектура – композиционная организация пространства. Взаимосвязь объектов в архи-

тектурном макете.  

 Конструкция: часть и целое здание как сочетание различных объёмов.  Понятие модуля. 

Важнейшие архитектурные элементы здания. 

Вещь: красота и целесообразность. Единство художественного и функционального в 

вещи. Вещь как сочетание объемов и образ времени. 

Цвет в архитектуре и дизайне.   

9-10 класс 

«Дизайн и архитектура в жизни человека. Изобразительное творчество и 

синтетические искусства» по (35 ч.) 
Визуально-пространственные искусства и прослеживание их прочной связи с синтети-

ческими искусствами – театром, кино, телевидением. Возникновение новых визуально-тех-

нических средств и рождение фотографии, кинематографа, телевидения; расширение изоб-

разительных возможностей художника. Особенно сильно влияют на эти искусства компью-

тер, Интернет.  

Синтетические искусства, их образный язык преимущественно формируют сегодняш-

нюю визуально-культурную среду. Единство эстетической природы синтетических искусств 
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и изобразительного искусства в том, что в их основе изображение. Это объясняет рассмотре-

ние синтетических искусств в рамках предмета «Изобразительное искусство». В эстафете 

искусств – от наскальных рисунков до электронных форм – нечто последующее не отменяет 

предыдущего, но неизбежно влияет на логику художественного мышления, развитие искус-

ства.  

Основы визуально-зрелищной культуры и ее творческой грамоты – средства художе-

ственного познания и самовыражения человека.  Визуально-зрелищная культура и практиче-

ские навыки в индивидуальной и коллективной исследовательской и проектно-творческой 

деятельности. Зрительская культура в сфере театра и кино, элементарные азы режиссуры, 

сценарной и операторской  грамоты.  

Выработка индивидуальной художественной позиции позволяющей противостоять по-

току масс-культуры, отделять искусство от его подделок. Практические творческие работы 

учащихся. 

Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры как среды в жизни чело-

века  

Исторические аспекты развития художественного языка конструктивных искусств. От шалаша, 

менгиров и дольменов до индустриального градостроительства. История архитектуры и ди-

зайна как развитие образно-стилевого языка конструктивных искусств и технических возмож-

ностей эпохи. Массово-промышленное производство вещей и зданий, их влияние на образ 

жизни и сознание людей. Организация городской среды. Проживание пространства – основа 

образной выразительности архитектуры. Взаимосвязь дизайна и архитектуры в обустройстве 

интерьерных пространств. Природа в городе или город в природе. Взаимоотношения первич-

ной природы и рукотворного мира, созданного человеком. Ландшафтно-парковая архитектура 

и ландшафтный дизайн. Использование природных и имитационных материалов в макете. 

Город сквозь времени страны. Образно-стилевой язык архитектуры прошлого.   

Город сегодня и завтра. Тенденции и перспективы развития современной архитектуры 

и дизайна. 

Природа и архитектура. Организация архитектурно-ландшафтного пространства. 

Ты – архитектор. Проектирование города: архитектурный замысел и его осуществле-

ние. «Город будущего». 

Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и индивидуальное проектиро-

вание  

Организация пространства жилой среды как отражение социального заказа, индивиду-

альности человека, его вкуса, потребностей и возможностей. Образно-личностное проекти-

рование в дизайне и архитектуре.  

Проектные работы по созданию облика собственного дома, комнаты и сада. Живая при-

рода в доме. Социопсихология, мода и культура как параметры создания собственного ко-

стюма или комплекта одежды.  Грим, прическа, одежда и аксессуары в дизайнерском проекте 

по конструированию имиджа персонажа или общественной персоны. Моделируя свой облик 

и среду, человек моделирует современный мир. 

Мой дом – мой образ жизни   

Интерьер комнаты – портрет ее хозяина. Дизайн вещно-пространственной среды жи-

лища. 

Синтез искусств в усилении эмоционального воздействия. 

Мода, культура и ты. Композиционно-конструктивные принципы дизайна одежды. 

Мой костюм – мой облик. Дизайн современной одежды. 

Моделируя себя – моделируешь ми 

Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических искусствах  
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Театр и кино – синтетические искусства, т.е. искусства, использующие в своих произ-

ведениях выразительные средства различных видов художественного творчества. Визу-

ально- эстетическая общность театра и кино с изобразительным искусством, говорящих на 

едином языке изображений, зримых образов.  

Исследования природы и специфики синтетических искусств на примере театра – са-

мого древнего пространственно-временного искусства. Коллективность творчества. Спек-

такль, фильм – неразрывное авторство многих, когда замысел одного развивается другим и 

воплощается третьим. Визуальный облик спектакля, его художественное решение перестает 

быть делом только одного художника. Вместе с ним его создают режиссер, актеры и целые 

цеха. Восприятие спектакля не из зала, а изнутри, в процессе его создания. Знакомство с жан-

ровым многообразием театральных зрелищ, эволюцией сцены и спецификой художествен-

ного творчества в театре.  

Роль визуально-пластического решения в создании образа спектакля. Виды различных 

театрально-зрелищных и игровых представлений, место в них изобразительного компонента. 

 Исследовательские и практические задания, представленные в творчески развивающей си-

стеме. 

Синтетические искусства и изображение. Роль и место изображения в синтетиче-

ских искусствах. 

Театр и экран – две грани изобразительной образности. 

Сценография или театрально-декорационное искусство – особый вид художественного 

творчества. 

Сценография как искусство и производство. 

Изобразительные искусства актерского перевоплощения: костюм, грим, маска. 

Театр кукол. 

Тематический план 

Содержание тем учебного материала 

5 класс 

№ Содержание тем Количество часов 

1 Древние корни народного искусства 8 

2 Связь времён в народном искусстве 8 

3 . Декор — человек, общество, время 11 

4 Декоративное искусство в современном 

мире 

8 

Всего  35 

6 класс 

№ Содержание тем Количество часов 

1 Виды изобразительного искусства и ос-

новы образного языка 

8 
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2 Мир наших вещей. Натюрморт 8 

3 . Вглядываясь в человека. Портрет 11 

4 Человек и пространство. Пейзаж 8 

Всего  35 

 

7 класс 

№ Содержание тем Количество часов 

1 Архитектура и дизайн 8 

2 В мире вещей и зданий. Художественный 

язык конструктивных искусств 

8 

3 Город и человек. Социальное значение 

дизайна и архитектуры в жизни человека 

11 

4 Человек в зеркале дизайна и архитек-

туры. Образ человека и индивидуальное 

проектирование 

8 

Всего  35 

8 класс 

№ Содержание тем Количество часов 

1 Художник и искусство театра. Роль изоб-

ражения в синтетических искусствах 

8 

2 Эстафета искусств: от рисунка к фотогра-

фии Эволюция изобразительных искусств 

и технологий 

8 

3 Фильм —творец и зритель. Что мы знаем 

об искусстве кино? 

11 

4 Телевидение — пространство культуры? 

Экран — искусство — зритель 

8 

Всего  35 

9 класс 
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№ Содержание тем Количество часов 

1 Изобразительный язык и эмоционально-

ценностное содержание синтетических 

искусств 

8 

2 Сценография как искусство и производ-

ство 

Эволюция изобразительных искусств и 

выразительных средств ( 

9 

3 Фильм – творец и зритель. Что мы знаем 

об искусстве кино 

10 

4 Экран – искусство – зритель 8 

Всего  35 

10 класс 

№ Содержание тем Количество часов 

1 Изобразительный язык и эмоционально-

ценностное содержание синтетических 

искусств 

8 

2 Сценография как искусство и производ-

ство 

Эволюция изобразительных искусств и 

выразительных средств ( 

9 

3 Фильм – творец и зритель. Что мы знаем 

об искусстве кино 

10 

4 Экран – искусство – зритель 8 

Всего  35 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспече-

ния образовательного процесса 

Учебно-методическое обеспечение 
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Н.А. Горяева, О.В. Островская. «Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное ис-

кусство в жизни человека. 5 класс» под редакцией Б.М. Неменского, М. «Просвещение», 

2014 г.; 

Электронные приложения к учебнику (1DVD), авторы – составители: О.А. Коблова, И.Б. 

Полякова 

 

Материально-техническое обеспечение 

Печатные пособия: 

- таблицы по цветоведению, перспективе, построению орнамента, по народным промыслам, 

русскому костюму, декоративно-прикладному искусству. 

 

Учебно-практическое оборудование: 

- краски акварельные; 

- краски гуашевые; 

- тушь; 

- бумага А4; 

- фломастеры; 

- кисти; 

- емкости для воды; 

- стеки; 

- пластилин; 

- клей; 

- ножницы. 

 

Модели и натурный фонд: 

- изделия декоративно-прикладного искусства. 

Планируемые результаты освоения программы основного общего образо-

вания по изобразительному искусству: 

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 образов, мотивов (древо жизни, конь, птица, солярные знаки);  

- знать несколько народных художественных промыслов России;  

- различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных народов 

и времен (например, Древнего Египта, Древней Греции, Китая, Западной Европы XVII 

века);  

- различать по материалу, технике исполнения современные виды декоративно-при-

кладного искусства (художественное стекло, керамика, ковка, литье, гобелен, батик и т. д.);  

- выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства (народного, класси-

ческого, современного) связь конструктивных, декоративных, изобразительных элементов, 

а также видеть единство материала, формы и декора;  

- умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами деко-

ративного обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на доступном для дан-

ного возраста уровне);  

- выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного ис-

кусства (используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на основе рит-

мического повтора изобразительных или геометрических элементов;  
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- создавать художественно-декоративные объекты предметной среды, объединенные 

единой стилистикой (предметы быта, мебель, одежда, детали интерьера определенной 

эпохи);  

- владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, 

формы, объема, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных 

или объемных декоративных композиций;  

- владеть навыком работы в конкретном материале (батик, витраж и т. п.);  

6 класс:  

- знать о месте и значении изобразительных искусств в жизни человека и общества;  

- знать о существовании изобразительного искусства во все времена, иметь представ-

ления о многообразии образных языков искусства и особенностях видения мира в разные 

эпохи;  

- понимать взаимосвязь реальной действительности и ее художественного изображе-

ния в искусстве, ее 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 порт-

рета, пейзажа и натюрморта в мировом и отечественном искусстве;  

- понимать особенности творчества и значение в отечественной культуре великих рус-

ских художников-пейзажистов, мастеров портрета и натюрморта;  

- знать основные средства художественной выразительности в изобразительном ис-

кусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива), особенности ритмической организа-

ции изображения;  

- знать разные художественные материалы, художественные техники и их значение в 

создании художественного образа;  

- пользоваться красками (гуашь и акварель), несколькими графическими материалами 

(карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, уметь использовать коллажные 

техники;  

- видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и 

объемного изображений предмета и группы предметов; знать общие правила построения 

головы человека; уметь пользоваться начальными правилами линейной и воздушной пер-

спективы;  

- видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, ха-

рактер освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению и по 

памяти;  

- создавать творческие композиционные работы в разных материалах с натуры, по па-

мяти и по воображению;  

- активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать 

разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть целост-

ную 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;  
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- понимать особенности образного языка конструктивных видов искусства, единство 

функционального и художественно образных начал и их социальную роль;  

- знать основные этапы развития и истории архитектуры и дизайна, тенденции совре-

менного конструктивного искусства; конструировать объёмно пространственные компози-

ции, 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 и проектированием кон-

кретных 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 архитек-

туре (макеты из бумаги, картона, пластилина); 

- создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в простран-

стве; 

- создавать с натуры и по воображению архитектурные образы гра_фическими матери-

алами и др.; 

- работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, мо-

нументальная скульптура);  

- использовать выразительный язык при моделировании архитектурного ансамбля; ис-

пользовать разнообразные художественные материалы; 

8-9-10 классы:  

- представлять значение разнообразных явлений культуры и искусства для формиро-

вания духовно-нравственных ориентаций современного человека; 

- понимать функции искусства; 

- ориентироваться в окружающем культурном пространстве; понимать значимость 

народного, религиозного, классического искусства в их соотношении с массовой культу-

рой; 

- понимать особенности художественного языка разных видов искусства; 

- осуществлять самостоятельный поиск и обработку информации в области искусства, 

используя современные технологии; 

- выражать собственные суждения и оценки о произведениях искусства прошлого и 

настоящего; 

- использовать приобретенные знания, практические умения и навыки общения с ис-

кусством в учебной деятельности при организации досуга, творчества, самообразования, 

при выборе направления своего культурного развития; 

- иметь представление о жанрах и стилях классического и современного искусства, 

особенностях художественного языка и музыкальной драматургии; 

- определять принадлежность художественных произведений к одному из жанров на 

основе характерных средств выразительности; 

- знать имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов, художников, 

скульпторов, режиссеров и т. д, узнавать наиболее значимые их произведения; 

- размышлять о знакомом произведении, высказывая суждения об основной идее, 

средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, форме, исполнителях;                          

- давать личностную оценку музыке, звучащей на уроке и вне школы, аргументируя 

свое отношение к тем или иным музыкальным явлениям; 
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- исполнять народные и современные песни, знакомые мелодии изученных классиче-

ских произведений;                                                                                                                                                  

- выполнять творческие задания, участвовать в исследовательских проектах;                      

Обучение искусству в основной школе должно вывести учащихся на стандартный уровень 

знаний, умений, навыков. 
 

2.2.2.15. Музыка 

Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская, И.Э. Кашекова. Сборник рабочих программ. Предмет-

ная линия учебников Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской. Музыка 5-7 класс. Москва, «Просвеще-

ние», 2016 год 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по предмету «Музыка» для 5—7 классов общеобразовательных 

организаций составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования, примерными программами по музыке для ос-

новного общего образования и важнейшими положениями художественно-педагогической 

концепции Д. Б. Кабалевского. В данной программе нашли отражение изменившиеся соци-

окультурные условия деятельности современных образовательных организаций, потребно-

сти педагогов-музыкантов в обновлении содержания и новые технологии общего музыкаль-

ного образования. 

В большой степени программа ориентирована на реализацию компенсаторной функ-

ции искусства: восстановление эмоционально-энергетического тонуса подростков, снятие 

нервно-психических перегрузок учащихся. 

Цель массового музыкального образования и воспитания —развитие музыкальной 

культуры школьников как неотъемлемой части духовной культуры — наиболее полно отра-

жает заинтересованность современного общества в возрождении духовности, обеспечивает 

формирование целостного мировосприятия учащихся, их умения ориентироваться в жиз-

ненном информационном пространстве. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

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 ви-

дов искусства. 

В качестве приоритетных в данной программе выдвигаются следующие задачи и 

направления: 

— приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому феномену, осо-

знание через музыку жизненных явлений, овладение культурой отношения к миру, запечат-

лённого 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-цен- 

ностного, заинтересованного отношения к искусству, стремления к музыкальному самооб-

разованию; 

— развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и восприимчивости, интел-

лектуальной сферы и творческого потенциала, художественного вкуса, общих музыкальных 

способностей; 
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— освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства, специфики его 

выразительных средств и музыкального языка, интонационно-образной природы и взаимо-

связи 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 музы-

кальных произведений, музыкально-творческой практике с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ). 

Методологическим основанием данной программы служат современные научные ис-

следования, 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») обес-

печивает осознание ценностей культуры народов России и мира, развитие самосознания ре-

бёнка. 

Основными методическими принципами программы являются: принцип увлечённо-

сти; принцип триединства деятельности композитора — исполнителя — слушателя; прин-

цип тождества и контраста, сходства и различия; принцип интонационности; принцип диа-

лога культур. В целом все принципы ориентируют музыкальное образование на социализа-

цию учащихся, формирование ценностных ориентаций, эмоционально-эстетического отно-

шения к искусству и жизни. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Рабочая программа основного общего образования по музыке составлена в соответствии с 

количеством часов, указанных в базисном учебном плане образовательных организаций 

общего образования. Предмет «Музыка» изучается в 5—7 классах в объёме не менее 105 ч 

(по 35 ч в каждом классе). 

 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ 

СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Искусство, как и культура в целом, предстаёт перед школьниками как история разви-

тия человеческой памяти, величайшее нравственное значение которой, по словам акаде-

мика Д. С. Лихачёва, «в преодолении времени». Отношение к памятникам любого из искус-

ств (в том числе и музыкального искусства) — показатель культуры всего общества в це-

лом и каждого человека в отдельности. Воспитание деятельной, творческой памяти — важ-

нейшая задача музыкального образования в основной школе. Сохранение культурной 

среды, творческая жизнь в этой среде обеспечат привязанность к родным местам, социали-

зацию личности учащихся. 

Курс «Музыка» в основной школе предполагает обогащение сферы художественных 

интересов учащихся, разнообразие видов музыкально-творческой деятельности, активное 

включение элементов музыкального самообразования, обстоятельное знакомство с жанро-

вым и стилевым многообразием классического и современного творчества отечественных и 

зарубежных композиторов. Постижение музыкального искусства на данном этапе приобре-

тает в большей степени деятельностный характер и становится сферой выражения личной 

творческой инициативы школьников, результатов художественного сотрудничества, музы-

кальных впечатлений и эстетических представлений об окружающем мире. 
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Программа создана на основе преемственности с курсом начальной школы и ориен-

тирована на систематизацию и углубление полученных знаний, расширение опыта музы-

кально-творческой деятельности, формирование устойчивого интереса к отечественным и 

мировым культурным традициям. Решение ключевых задач личностного и познаватель-

ного, социального и коммуникативного развития предопределяется целенаправленной орга-

низацией и планомерным формированием музыкальной учебной деятельности, форм со-

трудничества и взаимодействия всех участников в художественно-педагогическом про-

цессе. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Изучение курса «Музыка» в основной школе обеспечивает определённые резуль-

таты. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Му-

зыка»: 

— 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 цен-

ностей многонационального российского общества; 

— целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и раз-

нообразии природы, народов, культур и религий; 

— ответственное отношение к учёбе, готовность и способность к саморазвитию и самооб-

разованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

— уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; готов-

ность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, пони-

мание чувств других людей и сопереживание им; 

— компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, осознан-

ное и ответственное отношение к собственным поступкам; 

— коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, стар-

шими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; 

— участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учётом ре-

гиональных и этнокультурных особенностей; 

— признание ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бе-

режного 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 му-

зыкально-эстетического характера. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универ-

сальных учебных действий, проявляющихся в познавательной и практической деятельности 

учащихся: 

— умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития познаватель-

ных мотивов и интересов; 

— умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
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— умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать пра-

вильность или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные возможности её 

решения, вносить необходимые коррективы для достижения запланированных результатов; 

— владение основами самоконтроля, самооценки, умение принимать решения и осуществ-

лять осознанный выбор в учебной и познавательной деятельности; 

— умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, са-

мостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; умение устанавливать 

причинно-следственные связи, размышлять, рассуждать и делать выводы; 

— осмысленное 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: 

— сформированность основ музыкальной культуры школь- 

ника как неотъемлемой части его общей духовной культуры; 

— сформированность потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-нрав-

ственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного куль-

турного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, 

в развитии мировой культуры; 

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

а также образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмо-

ционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и 

анализа художественного образа; 

— сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально-твор-

ческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, драма-

тизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение и 

др.); 

— уровень эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной ин-

формации, развития творческих способностей в многообразных видах музыкальной дея-

тельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью; 

— расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального 

вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, классическому 

и современному музыкальному наследию; 

— овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально восприни-

мать музыку как живое образное искусство в его взаимосвязи с жизнью, специальной тер-

минологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной нотной грамо-

той в рамках изучаемого курса; 

— приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и содержатель-

ной музыкально-учебной деятельности, включая ИКТ; 

— сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения различ-

ных музыкально-творческих задач. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Основное содержание образования в примерной программе представлено следую-

щими содержательными линиями: «Музыка как вид искусства», «Музыкальный образ и му-
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зыкальная драматургия», «Музыка в современном мире: традиции и инновации». Предлага-

емые содержательные линии ориентированы на сохранение преемственности с курсом му-

зыки в начальной школе. 

Музыка как вид искусства. Основы музыки: интонационно-образная, жанровая, 

стилевая. Интонация в музыке как звуковое воплощение художественных идей и средото-

чие смысла. Музыка вокальная, симфоническая и театральная; вокально-инструментальная 

и камерно-инструментальная. Музыкальное искусство: исторические эпохи, стилевые 

направления, национальные школы и их традиции, творчество выдающихся отечественных 

и зарубежных композиторов. Искусство исполнительской интерпретации в музыке (вокаль-

ной и инструментальной). 

Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, 

изобразительное искусство). Композитор — писатель — художник; родство зрительных, 

музыкальных и литературных образов; сходство и различие выразительных средств разных 

видов искусства. 

Воздействие музыки на человека, её роль в человеческом обществе. Музыкальное 

искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Преобразующая сила 

музыки как вида искусства. 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Всеобщность музыкального 

языка. Жизненное содержание музыкальных образов, их характеристика и построение, вза-

имосвязь и развитие. Лирические и драматические, романтические и героические образы и 

др. 

Общие закономерности развития музыки: сходство и контраст. Противоречие как ис-

точник непрерывного развития музыки и жизни. Разнообразие музыкальных форм: двух-

частные и трёхчастные, вариации, рондо, сюиты, сонатно-симфонический цикл. Воплоще-

ние единства содержания и художественной формы. 

Взаимодействие музыкальных образов, их драматургическое и интонационное раз-

витие на примере произведений русской и зарубежной музыки от эпохи Средневековья до 

XXI в.: духовная музыка (знаменный распев и григорианский хорал), западноевропейская и 

русская музыка XVII—XVIII вв., зарубежная и русская музыкальная культура XIX—XXI 

вв. (основные стили, жанры и характерные черты, специфика национальных 

школ). 

Музыка в современном мире: традиции и инновации. 

Народное музыкальное творчество как часть общей культуры народа. Музыкальный 

фольклор разных стран: истоки и интонационное своеобразие, образцы традиционных об-

рядов. Русская народная музыка: песенное и инструментальное твор- 

чество (характерные черты, основные жанры, темы, образы). Народно-песенные истоки 

русского профессионального музыкального творчества. Этническая музыка. Музыкальная 

культура своего региона. 

Отечественная и зарубежная музыка композиторов XX—XXI вв., её стилевое много-

образие (импрессионизм, неофольклоризм и неоклассицизм). Музыкальное творчество ком-

позиторов академического направления. Джаз и симфоджаз. Современная популярная му-

зыка: авторская песня, электронная музыка, рок-музыка (рок-опера, рок-н-ролл, фолк-рок, 

арт-рок), мюзикл, диско-музыка. ИКТ в музыке. 

Современная музыкальная жизнь. Выдающиеся отечественные и зарубежные испол-

нители, ансамбли и музыкальные коллективы. Пение: соло, дуэт, трио, квартет, ансамбль, 

хор; аккомпанемент, a capella. Певческие голоса: сопрано, меццо-сопрано, альт, тенор, ба-

ритон, бас. Хоры: народный, академический. Музыкальные инструменты: духовые, струн-

ные, ударные, современные электронные. Виды оркестра: симфонический, духовой, камер-

ный, оркестр народных инструментов, эстрадно-джазовый оркестр. 

Тематическое планирование 
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5 класс 

№ Тема Кол-во ча-

сов 

1 “Музыка и литература” 17 

2 “Музыка и изобразительное искусство” 18 

 итого 35 

 

6 класс 

№ Тема Кол-во ча-

сов 

1 «Мир образов вокальной и инструментальной музыки» 17 

2 «Мир образов камерной и симфонической музыки» 18 

 Итого 35 

 

 

 

 

7 класс 

№ Тема Кол-во ча-

сов 

1 «Особенности драматургии сценической музыки» 17 

2 «Особенности драматургии камерной и симфонической музыки» 18 

 Итого 35 

 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА К КУРСУ «МУЗЫКА» 

Алексеева Л. Л., Критская Е. Д. Музыка. Планируемые результаты. Система зада-

ний. 5—7 классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций / Л. Л. Алексеева, Е. 

Д. Критская; под ред. Г. С. Ковалёвой, О. Б. Логиновой. — М., 2013. 

Алиев Ю. Б. Формирование музыкальной культуры школьников-подростков как ди-

дактическая проблема: моногр. /Ю. Б. Алиев. — М., 2012. 

Асафьев Б. В. Избранные статьи о музыкальном просвещении и образовании / Б. В. 

Асафьев; ред. и вступ. ст. Е. М. Орловой. — 2-е изд. — Л., 1973. 

Выготский Л. С. Психология искусства / Л. С. Выготский; под ред. М. Г. Ярошев-

ского. — М.:, 2010. 

Емельянов В. В. Развитие голоса. Координация и тренинг /В. В. Емельянов. — СПб., 

2010. 

Кабалевский Д. Б. Как рассказывать детям о музыке?: кн.для учителя / Д. Б. Кабалев-

ский; авт. вступ. ст. И. В. Пигарёва. — 4-е изд., дораб. — М., 2005. 

Медушевский В. В. О закономерностях и средствах художественного воздействия 

музыки / В. В. Медушевский. — М.,1976. 

Педагогические технологии в дополнительном художественном образовании детей: 

метод. пособие / Е. А. Ермолинская, Е. И. Коротеева, Е. С. Медкова и др.; под ред. Н. П. 

Кабковой. — М., 2011. 

Пиличяускас А. А. Познание музыки как воспитательная проблема: пособие для учи-

теля / А. А. Пиличяускас. — М., 1992. 

Программы общеобразовательных учреждений. Музыка. 1—8 классы / под руковод-

ством Д. Б. Кабалевского. — М., 2007. 

Рудзик М. Ф. Специальные методики музыкально-певческого воспитания школьни-

ков: учеб.-метод.  пособие /М. Ф. Рудзик. — Курск, 2009. 
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Сергеева Г. П. Освоение технологий преподавания предмета «Музыка» в последи-

пломном образовании: моногр. /Г. П. Сергеева. — М., 2013. 

Стулова Г. П. Хоровое пение в школе: учебное пособие для студентов высших учеб-

ных заведений / Г. П. Стулова. —М., 2010. 

Тараева Г. Р. Компьютер и инновации в музыкальной педагогике. В 3 кн. (+ CD). / Г. 

Р. Тараева. — М., 2007. 

Теплов Б. М. Психология музыкальных способностей /Б. М. Теплов. — М., 2004. 

Формирование универсальных учебных действии в основной школе: от действия к 

мысли. Система заданий: пособие для учителя / А. Г. Асмолов, Г. В. Бурменская, И. А. Во-

лодарская и др.; под ред. А. Г. Асмолова. — 2-е изд. — М., 2011. 

Ширяева Н. С. Этнопедагогические технологии изучения жанров народного творче-

ства / Н. С. Ширяева. — СПб., 2010. 

Школяр В. А. Восприятие музыкальной классики как психолого-педагогическая про-

блема. Методологическая сюита в шестнадцати частях на тему: «Научная школа Д. Б. Каба-

левского в педагогике искусства» / В. А. Школяр. — М., 2011. 

Шушарджан С. В. Музыкотерапия: история и перспектива. 

Интернет-сайт: http://autist.narod.ru/musikter.htm 

Intel: «Обучение для будущего». Проектная деятельность в информационной образо-

вательной среде XXI века: учеб. пособие. — М., 2010. 

 

Перечень музыкальных произведений для использования в обеспечении обра-

зовательных результатов по выбору образовательной организации  
1. Ч. Айвз. «Космический пейзаж». 

2. Г. Аллегри. «Мизерере» («Помилуй»). 

3. Американский народный блюз «Роллем Пит» и «Город Нью-Йорк» (обр. Дж. 

Сильвермена, перевод С. Болотина). 

4. Л. Армстронг. «Блюз Западной окраины». 

5. Э. Артемьев. «Мозаика». 

6. И. Бах. Маленькая прелюдия для органа соль минор (обр. для ф-но Д.Б. Каба-

левского). Токката и фуга ре минор для органа. Органная фуга соль минор. Органная фуга ля 

минор. Прелюдия до мажор (ХТК, том Ι). Фуга ре диез минор (ХТК, том Ι). Итальянский 

концерт. Прелюдия № 8 ми минор («12 маленьких прелюдий для начинающих»). Высокая 

месса си минор (хор «Kirie» (№ 1), хор «Gloria» (№ 4), ария альта «Agnus Dei» (№ 23), хор 

«Sanctus» (№ 20)). Оратория «Страсти по Матфею» (ария альта № 47). Сюита № 2 (7 часть 

«Шутка»). И. Бах-Ф. Бузони. Чакона из Партиты № 2 для скрипки соло. 

7. И. Бах-Ш. Гуно. «Ave Maria». 

8. М. Березовский. Хоровой концерт «Не отвержи мене во время старости». 

9. Л. Бернстайн. Мюзикл «Вестсайдская история» (песня Тони «Мария!», песня и 

танец девушек «Америка», дуэт Тони и Марии, сцена драки). 

10. Л. Бетховен. Симфония № 5. Соната № 7 (экспозиция Ι части). Соната № 8 

(«Патетическая»). Соната № 14 («Лунная»). Соната № 20 (ΙΙ часть, менуэт). Соната № 23 

(«Аппассионата»). Рондо-каприччио «Ярость по поводу утерянного гроша». Экосез ми бе-

моль мажор. Концерт № 4 для ф-но с орк. (фрагмент ΙΙ части). Музыка к трагедии И. Гете 

«Эгмонт» (Увертюра. Песня Клерхен). Шотландская песня «Верный Джонни». 

11. Ж. Бизе. Опера «Кармен» (фрагменты:Увертюра, Хабанера из I д., Сегедилья, 

Сцена гадания). 

12. Ж. Бизе-Р. Щедрин. Балет «Кармен-сюита» (Вступление (№ 1). Танец (№ 2) 

Развод караула (№ 4). Выход Кармен и Хабанера (№ 5). Вторая интермеццо (№ 7). Болеро 

(№ 8). Тореро (№ 9). Тореро и Кармен (№ 10). Адажио (№ 11). Гадание (№ 12). Финал (№ 13).  
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13. А. Бородин. Квартет № 2 (Ноктюрн, III ч.). Симфония № 2 «Богатырская» (экс-

позиция, Ι ч.). Опера «Князь Игорь» (Хор из пролога «Солнцу красному слава!», Ария Князя 

Игоря из II д., Половецкая пляска с хором из II д., Плач Ярославны из IV д.). 

14. Д. Бортнянский. Херувимская песня № 7. «Слава Отцу и Сыну и Святому 

Духу». 

15. Ж. Брель. Вальс. 

16. Дж. Верди. Опера «Риголетто» (Песенка Герцога, Финал). 

17. А. Вивальди. Цикл концертов для скрипки соло, струнного квинтета, органа и 

чембало «Времена года» («Весна», «Зима»). 

18. Э. Вила Лобос. «Бразильская бахиана» № 5 (ария для сопрано и виолончелей). 

19. А. Варламов. «Горные вершины» (сл. М. Лермонтова). «Красный сарафан» (сл. 

Г. Цыганова). 

20. В. Гаврилин «Перезвоны». По прочтении В. Шукшина (симфония-действо для 

солистов, хора, гобоя и ударных): «Весело на душе» (№ 1), «Смерть разбойника» (№ 2), 

«Ерунда» (№ 4), «Ти-ри-ри» (№ 8), «Вечерняя музыка» (№ 10), «Молитва» (№ 17). Вокаль-

ный цикл «Времена года» («Весна», «Осень»). 

21. Й. Гайдн. Симфония № 103 («С тремоло литавр»). I часть, IV часть.  

22. Г. Гендель. Пассакалия из сюиты соль минор. Хор «Аллилуйя» (№ 44) из ора-

тории «Мессия». 

23. Дж. Гершвин. Опера «Порги и Бесс» (Колыбельная Клары из I д., Песня Порги 

из II д., Дуэт Порги и Бесс из II д., Песенка Спортинг Лайфа из II д.). Концерт для ф-но с 

оркестром (Ι часть). Рапсодия в блюзовых тонах. «Любимый мой» (сл. А. Гершвина, русский 

текст Т. Сикорской). 

24. М. Глинка. Опера «Иван Сусанин» (Рондо Антониды из I д., хор «Разгулялися, 

разливалися», романс Антониды, Полонез, Краковяк, Мазурка из II д., Песня Вани из III д., 

Хор поляков из IV д., Ария Сусанина из IV д., хор «Славься!»). Опера «Руслан и Людмила» 

(Увертюра, Сцена Наины и Фарлафа, Персидский хор, заключительный хор «Слава великим 

богам!»). «Вальс-фантазия». Романс «Я помню чудное мгновенье» (ст. А. Пушкина). «Пат-

риотическая песня» (сл. А. Машистова). Романс «Жаворонок» (ст. Н. Кукольника). 

25. М. Глинка-М. Балакирев. «Жаворонок» (фортепианная пьеса). 

26. К. Глюк. Опера «Орфей и Эвридика» (хор «Струн золотых напев», Мелодия, 

Хор фурий). 

27. Э. Григ. Музыка к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт» (Песня Сольвейг, «Смерть 

Озе»). Соната для виолончели и фортепиано» (Ι часть). 

28. А. Гурилев. «Домик-крошечка» (сл. С. Любецкого). «Вьется ласточка сизокры-

лая» (сл. Н. Грекова). «Колокольчик» (сл. И. Макарова). 

29. К. Дебюсси. Ноктюрн «Празднества». «Бергамасская сюита» («Лунный свет»). 

Фортепианная сюита «Детский уголок» («Кукольный кэк-уок»). 

30. Б. Дварионас. «Деревянная лошадка». 

31. И. Дунаевский. Марш из к/ф «Веселые ребята» (сл. В. Лебедева-Кумача). Опе-

ретта «Белая акация» (Вальс, Песня об Одессе, Выход Ларисы и семи кавалеров). 

32. А. Журбин. Рок-опера «Орфей и Эвридика» (фрагменты по выбору учителя). 

33. Знаменный распев. 

34. Д. Кабалевский. Опера «Кола Брюньон» (Увертюра, Монолог Кола). Концерт 

№ 3 для ф-но с оркестром (Финал). «Реквием» на стихи Р. Рождественского («Наши дети», 

«Помните!»). «Школьные годы». 

35. В. Калинников. Симфония № 1 (соль минор, I часть). 

36. К. Караев. Балет «Тропою грома» (Танец черных). 

37. Д. Каччини. «Ave Maria». 
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38. В. Кикта. Фрески Софии Киевской (концертная симфония для арфы с оркест-

ром) (фрагменты по усмотрению учителя). «Мой край тополиный» (сл. И. Векшегоновой). 

39. В. Лаурушас. «В путь». 

40. Ф. Лист. Венгерская рапсодия № 2. Этюд Паганини (№ 6). 

41. И. Лученок. «Хатынь» (ст. Г. Петренко). 

42. А. Лядов. Кикимора (народное сказание для оркестра). 

43. Ф. Лэй. «История любви». 

44. Мадригалы эпохи Возрождения. 

45. Р. де Лиль. «Марсельеза». 

46. А. Марчелло. Концерт для гобоя с оркестром ре минор (II часть, Адажио). 

47. М. Матвеев. «Матушка, матушка, что во поле пыльно». 

48. Д. Мийо. «Бразилейра». 

49. И. Морозов. Балет «Айболит» (фрагменты: Полечка, Морское плавание, Га-

лоп). 

50. В. Моцарт. Фантазия для фортепиано до минор. Фантазия для фортепиано ре 

минор. Соната до мажор (эксп. Ι ч.). «Маленькая ночная серенада» (Рондо). Симфония № 40. 

Симфония № 41 (фрагмент ΙΙ ч.). Реквием («Dies ire», «Lacrimoza»). Соната № 11 (I, II, III ч.). 

Фрагменты из оперы «Волшебная флейта». Мотет «Ave, verum corpus». 

51. М. Мусоргский. Опера «Борис Годунов» (Вступление, Песня Варлаама, Сцена 

смерти Бориса, сцена под Кромами). Опера «Хованщина» (Вступление, Пляска персидок). 

52. Н. Мясковский. Симфония № 6 (экспозиция финала). 

53. Народные музыкальные произведения России, народов РФ и стран мира по вы-

бору образовательной организации. 

54. Негритянский спиричуэл. 

55. М. Огинский. Полонез ре минор («Прощание с Родиной»). 

56. К. Орф. Сценическая кантата для певцов, хора и оркестра «Кармина Бурана». 

(«Песни Бойерна: Мирские песни для исполнения певцами и хорами, совместно с инстру-

ментами и магическими изображениями») (фрагменты по выбору учителя). 

57. Дж. Перголези «Stabat mater» (фрагменты по выбору учителя). 

58. С. Прокофьев. Опера «Война и мир» (Ария Кутузова, Вальс). Соната № 2 (Ι ч.). 

Симфония № 1 («Классическая». Ι ч., ΙΙ ч., III ч. Гавот, IV ч. Финал). Балет «Ромео и Джуль-

етта» (Улица просыпается, Танец рыцарей, Патер Лоренцо). Кантата «Александр Невский» 

(Ледовое побоище). Фортепианные миниатюры «Мимолетности» (по выбору учителя). 

59. М. Равель. «Болеро». 

60. С. Рахманинов. Концерт № 2 для ф-но с оркестром (Ι часть). Концерт № 3 для 

ф-но с оркестром (Ι часть). «Вокализ». Романс «Весенние воды» (сл. Ф. Тютчева). Романс 

«Островок» (сл. К. Бальмонта, из Шелли). Романс «Сирень» (сл. Е. Бекетовой). Прелюдии 

(до диез минор, соль минор, соль диез минор). Сюита для двух фортепиано № 1 (фрагменты 

по выбору учителя). «Всенощное бдение» (фрагменты по выбору учителя). 

61. Н. Римский-Корсаков. Опера «Садко» (Колыбельная Волховы, хороводная 

песня Садко «Заиграйте, мои гусельки», Сцена появления лебедей, Песня Варяжского гостя, 

Песня Индийского гостя, Песня Веденецкого гостя). Опера «Золотой петушок» («Шествие»). 

Опера «Снегурочка» (Пролог: Сцена Снегурочки с Морозом и Весной, Ария Снегурочки «С 

подружками по ягоды ходить»; Третья песня Леля (ΙΙΙ д.), Сцена таяния Снегурочки «Люблю 

и таю» (ΙV д.)). Опера «Сказка о царе Салтане» («Полет шмеля»). Опера «Сказание о неви-

димом граде Китеже и деве Февронии» (оркестровый эпизод «Сеча при Керженце»). Симфо-

ническая сюита «Шехеразада» (I часть). Романс «Горные вершины» (ст. М. Лермонтова). 

62. А. Рубинштейн. Романс «Горные вершины» (ст. М. Лермонтова). 

63. Ян Сибелиус. Музыка к пьесе А. Ярнефельта «Куолема» («Грустный вальс»). 

64. П. Сигер «Песня о молоте». «Все преодолеем». 
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65. Г. Свиридов. Кантата «Памяти С. Есенина» (ΙΙ ч. «Поет зима, аукает»). Сюита 

«Время, вперед!» (VI ч.). «Музыкальные иллюстрации к повести А. Пушкина «Метель» 

(«Тройка», «Вальс», «Весна и осень», «Романс», «Пастораль», «Военный марш», «Венча-

ние»). Музыка к драме А. Толстого «Царь Федор Иоанович» («Любовь святая»). 

66. А. Скрябин. Этюд № 12 (ре диез минор). Прелюдия № 4 (ми бемоль минор). 

67. И. Стравинский. Балет «Петрушка» (Первая картина: темы гулянья, Балаган-

ный дед, Танцовщица, Шарманщик играет на трубе, Фокусник играет на флейте, Танец ожив-

ших кукол). Сюита № 2 для оркестра.  

68. М. Теодоракис «На побережье тайном». «Я – фронт». 

69. Б. Тищенко. Балет «Ярославна» (Плач Ярославны из ΙΙΙ действия, другие фраг-

менты по выбору учителя). 

70. Э. Уэббер. Рок-опера «Иисус Христос – суперзвезда» (фрагменты по выбору 

учителя). Мюзикл «Кошки», либретто по Т. Элиоту (фрагменты по выбору учителя). 

71. А. Хачатурян. Балет «Гаянэ» (Танец с саблями, Колыбельная). Концерт для 

скрипки с оркестром (I ч., II ч., ΙΙΙ ч.). Музыка к драме М. Лермонтова «Маскарад» (Галоп, 

Вальс). 

72. К. Хачатурян. Балет «Чиполлино» (фрагменты). 

73. Т. Хренников. Сюита из балета «Любовью за любовь» (Увертюра. Общее 

адажио. Сцена заговора. Общий танец. Дуэт Беатриче и Бенедикта. Гимн любви).  

74. П. Чайковский. Вступление к опере «Евгений Онегин». Симфония № 4 (ΙΙΙ ч.). 

Симфония № 5 (I ч., III ч. Вальс, IV ч. Финал). Симфония № 6. Концерт № 1 для ф-но с 

оркестром (ΙΙ ч., ΙΙΙ ч.). Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта». Торжественная увертюра 

«1812 год». Сюита № 4 «Моцартиана». Фортепианный цикл «Времена года» («На тройке», 

«Баркарола»). Ноктюрн до-диез минор. «Всенощное бдение» («Богородице Дево, радуйся» 

№ 8). «Я ли в поле да не травушка была» (ст. И. Сурикова). «Легенда» (сл. А. Плещеева). 

«Покаянная молитва о Руси». 

75. П. Чесноков. «Да исправится молитва моя». 

76. М. Чюрленис. Прелюдия ре минор. Прелюдия ми минор. Прелюдия ля минор. 

Симфоническая поэма «Море». 

77. А. Шнитке. Кончерто гроссо. Сюита в старинном стиле для скрипки и форте-

пиано. Ревизская сказка (сюита из музыки к одноименному спектаклю на Таганке): Увертюра 

(№ 1), Детство Чичикова (№ 2), Шинель (№ 4),Чиновники (№ 5). 

78. Ф. Шопен. Вальс № 6 (ре бемоль мажор). Вальс № 7 (до диез минор). Вальс № 

10 (си минор). Мазурка № 1. Мазурка № 47. Мазурка № 48. Полонез (ля мажор). Ноктюрн фа 

минор. Этюд № 12 (до минор). Полонез (ля мажор). 

79. Д. Шостакович. Симфония № 7 «Ленинградская». «Праздничная увертюра». 

80. И. Штраус. «Полька-пиццикато». Вальс из оперетты «Летучая мышь».  

81. Ф. Шуберт. Симфония № 8 («Неоконченная»). Вокальный цикл на ст. В. Мюл-

лера «Прекрасная мельничиха» («В путь»). «Лесной царь» (ст. И. Гете). «Шарманщик» (ст. 

В Мюллера»). «Серенада» (сл. Л. Рельштаба, перевод Н. Огарева). «Ave Maria» (сл. В. 

Скотта). 

82. Р. Щедрин. Опера «Не только любовь». (Песня и частушки Варвары). 

83. Д. Эллингтон. «Караван». 

А. Эшпай. «Венгерские напевы». 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

По окончании 7 класса школьники научатся: 

— наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своё отношение 

к искусству; 
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— понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных ис-

кусств, различать их особенности; 

— выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в процессе их испол-

нения, участвовать в различных формах музицирования; 

— раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и 

стилей; высказывать суждение об основной идее и форме её воплощения в музыке; 

— понимать специфику и особенности музыкального языка, творчески интерпретировать 

содержание музыкального произведения в разных видах музыкальной деятельности; 

— осуществлять исследовательскую деятельность художественно-эстетической направлен-

ности, участвуя в творческих проектах, в том числе связанных с музицированием; прояв-

лять инициативу в организации и проведении концертов, театральных спектаклей, выставок 

и конкурсов, фестивалей и др.; 

— разбираться в событиях отечественной и зарубежной культурной жизни, использовать 

специальную терминологию, называть имена выдающихся отечественных и зарубежных 

композиторов и крупнейшие музыкальные центры мирового значения (театры оперы и ба-

лета, концертные залы, музеи); 

— определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, современной 

музыки, музыки разных эпох; 

— применять ИКТ для расширения опыта творческой деятельности в процессе поиска ин-

формации в образовательном пространстве Интернета. 

 

 

2.2.2.16. Технология 

Рабочая программа по технологии составлена для учащихся 5-10 классов общеобра-

зовательного учреждения на основе Рабочей программы «Технология» А.Т. Тищенко, Н.В. 

Синица, Москва, издательский центр «Вентана-Граф», 2017 год. 

Рабочая программа по технологии составлена для учащихся 5-10 классов общеобра-

зовательного учреждения на основе Рабочей программы «Технология» А.Т. Тищенко, Н.В. 

Синица, Москва, издательский центр «Вентана-Граф», 2017 год. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по учебному предмету «Технология» разработана на основе При-

мерной основной образовательной программы основного общего образования (ПООПООО 

2015 г.) и требований, представленных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте основного общего образования (ФГОС ООО 2010 г.).Программа включает цели и 

задачи предмета «Технология», общую характеристику учебного курса, личностные, мета-

предметные и предметные результаты его освоения, содержание курса, тематическое плани-

рование с определением основных видов учебной деятельности .Функции программы по 

учебному предмету «Технология»: 

— нормирование учебного процесса, обеспечивающее в рамках необходимого объёма изу-

чаемого материала чёткую дифференциацию по разделам и темам учебного предмета; 

— плановое построение содержания учебного процесса, включающее планирование после-

довательности освоения технологии в основной школе, учитывающее увеличение 

сложности материала, исходя из возрастных особенностей обучающихся; 

— общеметодическое руководство учебным процессом. Рабочая программа составлена с 

учётом полученных обучающимися при обучении в начальной школе технологических зна-

ний и опыта трудовой деятельности. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

Изучение учебного предмета «Технология» способствует достижению следующих це-

лей основного общего образования: обеспечение всем обучающимся оптимального, с учётом 
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их возможностей, интеллектуального развития; становление и развитие личности обучающе-

гося в её самобытности, уникальности, неповторимости; социально-нравственное и эстети-

ческое воспитание; знакомство обучающихся с основами систематизированных знаний о 

природе, обществе, технике и культуре; развитие способностей и познавательных интересов 

обучающихся (критического мышления, внимания, воображения, памяти и разнообразных 

практических умений); выработка у обучающихся навыков самостоятельного выявления, 

формулирования и разрешения определённых еретических и практических проблем, связан-

ных с природой, общественной жизнью, техникой и культурой; формирование у обучаю-

щихся научно обоснованной системы взглядов и убеждений, определяющих их отношение к 

миру; формирование у обучающихся потребности в самостоятельном пополнении имею-

щихся навыков и умений, как в ходе учёбы, так и за пределами школы; ознакомление обуча-

ющихся с научными основами производства и организации труда в таких важнейших отрас-

лях, как машиностроение, электротехническая и химическая промышленность, сельское хо-

зяйство и т. д., формирование  умений пользоваться простейшими техническими приспособ-

лениями и устройствами; понимание важнейших закономерностей технических, технологи-

ческих и организационных процессов, общих для многих областей промышленного и сель-

скохозяйственного производства и сферы услуг; обеспечение подготовки обучающихся к ка-

кой-либо профессии. Предметная область «Технология» является необходимым компонен-

том общего образования всех школьников, предоставляя им возможность применять на прак-

тике знания основ наук. Это фактически единственный школьный учебный курс, отражаю-

щий в своём содержании общие принципы преобразующей деятельности человека и все ас-

пекты материальной культуры. Он направлен на овладение обучающимися навыками кон-

кретной предметно-преобразующей (а не виртуальной) деятельности, создание новых цен-

ностей, что соответствует потребностям развития общества. В рамках технологии происхо-

дит знакомство с миром профессий и ориентация школьников на работу в различных сферах 

общественного производства. Тем самым обеспечивается преемственность перехода обуча-

ющихся от общего к профессиональному образованию и трудовой деятельности. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЩИХ ПОДХОДОВ К ПРЕПОДАВАНИЮ ПРЕДМЕТА ПО 

ДАННОЙ ЛИНИИ УМК 

Обучение школьников с использованием предлагаемой предметной линии учебников 

«Технология» для 5—9 классов строится на основе освоения конкретных процессов преоб-

разования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной и соци-

альной среды. В процессе обучения технологии обеспечивается формирование у школьников 

технологического мышления. Схема технологического мышления (потребность — цель — 

способ — результат) позволяет наиболее органично решать задачи установления связей 

между образовательным и жизненным пространством, образовательными результатами, по-

лученными при изучении различных предметных областей, а также собственными образова-

тельными результатами (знаниями, умениями, универсальными учебными действиями и т. 

д.) и жизненными задачами. Кроме того, схема технологического мышления позволяет вво-

дить в образовательный процесс ситуации, дающие опыт принятия прагматичных решений 

на основе собственных образовательных результатов, начиная от решения бытовых вопросов 

и заканчивая решением о направлениях продолжения образования, построением карьерных 

и жизненных планов. Таким образом, предлагаемая предметная линия учебников «Техноло-

гия» позволяет формировать у обучающихся ресурс практических умений и опыта, необхо-

димых для разумной организации собственной жизни, создаёт условия для развития иници-

ативности, изобретательности, гибкости мышления. 

Предлагаемый УМК по предмету «Технология» является базой, на которой может 

быть сформировано проектное мышление обучающихся. Проектная деятельность как способ 
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преобразования реальности в соответствии с поставленной целью оказывается адекватным 

средством в ситуациях, когда сформировалась или выявлена в ближайшем окружении новая 

потребность, для которой в опыте обучающегося нет отработанной технологии целеполага-

ния и построения способа достижения целей или имеется противоречие между представле-

ниями о должном, в котором выявленная потребность удовлетворяется, и реальной ситуа-

цией. В предлагаемую рабочую программу включено содержание, адекватное требованиям 

ФГОС к освоению обучающимися принципов и алгоритмов проектной деятельности. Про-

ектно-технологическое мышление может развиваться только с опорой на универсальные спо-

собы деятельности в сферах самоуправления и разрешения проблем, работы с информацией 

и коммуникации. Поэтому предмет «Технология» (изложенный в предлагаемой линии учеб-

ников) принимает на себя значительную долю деятельности образовательной организации 

по формированию универсальных учебных действий. Целями реализации рабочей про-

граммы являются: достижение выпускниками планируемых результатов, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государствен-

ными потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного возраста, инди-

видуальными особенностями его развития и состояния здоровья; становление и развитие 

личности обучающегося в её самобытности, уникальности, неповторимости. Программа 

обеспечивает оперативное введение в образовательный процесс содержания, адекватно от-

ражающего смену жизненных реалий, формирует пространство, на котором происходит со-

поставление обучающимися собственных стремлений, полученного опыта учебной деятель-

ности и информации, в первую очередь в отношении профессиональной ориентации. 

Рабочая программа реализуется из расчёта 2 ч в неделю в 5—7 классах, 1 ч в 8 классе, 

1 ч в 9 классе — за счёт вариативной части учебного плана и внеурочной деятельности. 

Все разделы рабочей программы содержат основные теоретические сведения и практические 

работы. При этом предполагается, что перед выполнением практических работ обучающиеся 

должны освоить необходимый минимум теоретического материала. Основная форма обуче-

ния —учебно-практическая деятельность. 

Рабочей программой предусмотрено выполнение учащимися в каждом учебном году 

творческого проекта. При организации творческой проектной деятельности обучающихся 

необходимо акцентировать их внимание на потребительском назначении и стоимости мате-

риального продукта, который они выбирают в качестве объекта проектирования и изготов-

ления.  

Обучение технологии по предлагаемой линии учебников предполагает широкое использова-

ние межпредметных связей. Это связи с алгеброй и геометрией при проведении расчётных 

операций и графических построений; с химией при ознакомлении со свойствами конструк-

ционных и текстильных материалов, пищевых продуктов; с физикой при ознакомлении с ме-

ханическими характеристиками материалов, устройствами и принципами работы машин, ме-

ханизмов, приборов, видов современных технологий; с историей и искусством при ознаком-

лении с технологиями художественно-прикладной обработки материалов. 

 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

Класс Кол-во часов в неделю Кол-во часов в год 

5 класс 2 часа 70 часов 

6 класс 2 часа 70 часов 

7 класс 2 часа 70 часов 

8 класс 1час 35 часа 

9 класс 1 час 35 часов 

10 класс 1 час 35 часов 

Всего  10 часов 315 часов 
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ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучение технологии по данной программе способствует формированию личностных, ме-

тапредметных и предметных результатов, соответствующих требованиям ФГОС.  

Личностными результатами освоения обучающимися основной образовательной про-

граммы основного общего образования являются: 

 — формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; проявление познавательной активности в обла-

сти предметной технологической деятельности; 

 — формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучаю-

щихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

овладение элементами организации умственного и физического труда;  

— самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в раз-

личных сферах с позиций будущей социализации и социальной 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 уважи-

тельного отношения к труду; 

 — становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятель-

ности, планирование образовательной и профессиональной карьеры, осознание необходи-

мости 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 учё-

том 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 ра-

циональному 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 индиви-

дуально-личностных позиций учащихся.  

Метапредметные результаты: 

 — 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 усло-

виям 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 ре-

шений возникшей технической или организационной проблемы;  

 — выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребитель-

ную стоимость; самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ 

по созданию изделий и продуктов; 

 — виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и технологи-

ческих процессов; проявление инновационного подхода к решению учебных и практиче-
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ских задач в процессе моделирования изделия или технологического процесса; — осознан-

ное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей и потребностей;  

— планирование и регуляция своей деятельности; подбор аргументов, формулирование вы-

водов 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 коммуника-

тивных задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, интер-

нет-ресурсы и другие базы данных;  

— организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и сверст-

никами; согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с 

другими её участниками; объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой 

деятельности в решение общих задач коллектива; 

 — оценивание точности выполнения учебной задачи, собственных возможностей её реше-

ния; диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым крите-

риям и показателям; обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения про-

тиворечий в выполняемых технологических процессах;  

— соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и сози-

дательного труда; соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологи-

ческой культурой производства;  

— оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требова-

ниям и принципам; 

 — формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познава-

тельной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

 Предметные результаты освоения программы в познавательной сфере:  

— осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формиро-

вание 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 про-

мышленного производства; ориентация в имеющихся и возможных средствах и техноло-

гиях создания объектов труда; 

 — практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской деятельно-

сти; проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя; объяснение явле-

ний, процессов и связей, выявляемых в ходе исследований;  

— уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышлен-

ного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; распознавание ви-

дов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в технологиче-

ских процессах; оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их приме-

нения; 

 — развитие умений применять технологии представления, преобразования и использова-

ния 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 проектирова-

ния и создания объектов труда; 

 — овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

правилами выполнения графической документации, овладение методами чтения техниче-

ской, технологической и инструктивной информации; 
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 — формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предме-

там для решения прикладных учебных задач; применение общенаучных знаний по предме-

там естественно-математического цикла в процессе подготовки и осуществления техноло-

гических процессов для обоснования и аргументации рациональности деятельности; приме-

нение элементов экономики при обосновании технологий и проектов;  

— владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологиче-

ских задач;  

— овладение элементами научной организации труда, формами деятельности, соответству-

ющими культуре труда и технологической культуре производства; 

 в трудовой сфере: 

 — планирование технологического процесса и процесса труда: подбор материалов с учё-

том характера объекта труда и технологии; подбор инструментов, приспособлений и обору-

дования с учётом требований технологии; 

 — овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования;  

— проектирование последовательности операций и составление операционной карты ра-

бот; 

 — выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандар-

тов, ограничений; соблюдение трудовой и технологической дисциплины;  

— соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил санита-

рии и гигиены; 

 — выбор средств и видов представления технической и технологической информации в со-

ответствии 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 до-

пущенных 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 сложив-

шейся ситуации на рынке товаров и услуг; в мотивационной сфере:  

— оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; осозна-

ние 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 технологи-

ями, их востребованности на рынке труда; 

— направленное продвижение к выбору профиля технологической подготовки в старших 

классах полной средней школы или будущей профессии в учреждениях начального профес-

сионального 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 выпол-

нении работ; в эстетической сфере: 

 — овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности про-

дуктов труда, дизайнерского проектирования изделий; разработка варианта рекламы выпол-

ненного объекта или результата труда; 

 — рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом требований эргоно-

мики и элементов научной организации труда;  

— умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного творче-

ства; художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование работ;  
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— 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 компетентно-

сти: действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанав-

ливать и поддерживать необходимые контакты с  другими людьми; удовлетворительно вла-

деть 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; инте-

грирование в группу сверстников и построение продуктивного взаимодействия со сверст-

никами 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;  

в физиолого-психологической сфере: 

      — адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникатив-

ных задач;  

— овладение устной и письменной речью; построение монологических контекстных выска-

зываний;  

— публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги; 

— развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами 

и выполнении операций с помощью машин и механизмов; достижение необходимой точно-

сти 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. 

Универсальные учебные действия (УУД), 

формируемые у обучающихся при освоении учебного предмета 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые за-

дачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познава-

тельной деятельности. Обучающийся сможет: анализировать существующие и планировать 

будущие образовательные результаты; идентифицировать собственные проблемы и опреде-

лять главную проблему; выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат; ставить цель деятельности на основе определённой про-

блемы и существующих возможностей; формулировать учебные задачи как шаги достиже-

ния поставленной цели деятельности; обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссыл-

ками на ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

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

ные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познаватель-

ных задач. Обучающийся сможет: определять необходимые действия в соответствии с учеб-

ной и познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; обосновывать и осу-

ществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных за-

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

учебной и познавательной задачи; выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее 

(заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая 

и обосновывая логическую последовательность шагов); выбирать из предложенных вариан-
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тов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; состав-

лять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); определять 

потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить сред-

ства для их устранения; описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в 

виде технологии решения практических задач определённого класса; планировать и коррек-

тировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять кон-

троль 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 деятель-

ности; систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых ре-

зультатов и оценки своей деятельности; отбирать инструменты для оценивания своей дея-

тельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий 

и требований; оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсут-

ствия планируемого результата; находить достаточные средства для выполнения учебных 

действий в изменяющейся ситуации 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; устанавли-

вать 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 

её решения. Обучающийся сможет: определять критерии правильности (корректности) вы-

полнения учебной задачи; анализировать и обосновывать применение соответствующего ин-

струментария для выполнения учебной задачи; свободно пользоваться выработанными кри-

териями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и 

способы действий; оценивать продукт своей деятельности по заданным и (или) самостоя-

тельно определённым критериям в соответствии с целью деятельности; обосновывать дости-

жимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и доступ-

ных внешних ресурсов; фиксировать и анализировать динамику собственных образователь-

ных результатов. 

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

знанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Обучающийся сможет: наблю-

дать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность 

других обучающихся в процессе взаимопроверки; соотносить реальные и планируемые ре-

зультаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы; принимать реше-

ние в учебной ситуации и нести за него ответственность; самостоятельно определять при-

чины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации не-успеха; ретро-

спективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих дей-

ствий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; демонстрировать 

приёмы регуляции психофизиологических/эмоциональных состояний для достижения эф-

фекта успокоения (устранения эмоциональной напряжённости), эффекта восстановления 

(ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения психофизиологиче-

ской реактивности). 

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

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классифи-
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кации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умо-

заключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся смо-

жет: подбирать слова, соподчинённые ключевому слову, 

определяющие его признаки и свойства; выстраивать логическую цепочку, состоящую из 

ключевого слова и соподчинённых ему слов; выделять общий признак двух или нескольких 

предметов или явлений и объяснять их сходство; объединять предметы и явления в группы 

по определённым признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

выделять явление из общего ряда других явлений; определять обстоятельства, которые пред-

шествовали возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять опре-

деляющие, способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явле-

ний; строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных яв-

лений к общим закономерностям; строить рассуждение на основе сравнения предметов и яв-

лений, выделяя при этом общие признаки; излагать полученную информацию, интерпрети-

руя её в контексте решаемой задачи; самостоятельно указывать на информацию, нуждающу-

юся в проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности информации; вер-

бализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; объяснять явления, 

процессы, связи и отношения, вы-являемые в ходе познавательной и исследовательской дея-

тельности (приводить объяснение с изменением формы представления; объяснять, детализи-

руя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); выявлять и называть причины собы-

тия, 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 соб-

ственной 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 аб-

страктный или реальный образ предмета и (или) явления; строить модель/схему на основе 

условий задачи и (или) способа её решения; создавать вербальные, вещественные и инфор-

мационные модели с выделением существенных характеристик объекта для определения 

способа решения задачи в соответствии с ситуацией; преобразовывать модели с целью выяв-

ления общих законов, определяющих данную предметную область; переводить сложную по 

составу (многоаспектную) информацию из графического или формализованного (символь-

ного) 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 против-

ного; анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, иссле-

дования (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, интерпретировать текст (художественный и не-

художественный — учебный, научно-популярный, информационный, текст non-fiction); кри-

тически оценивать содержание и форму текста. 

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

ной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. Обучаю-

щийся сможет: определять своё отношение к природной среде; анализировать влияние эко-
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логических факторов на среду обитания живых организмов; проводить причинный и вероят-

ностный 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 своё отноше-

ние к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и дру-

гих поисковых систем. Обучающийся сможет: определять необходимые ключевые поиско-

вые слова и запросы; осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; формировать множественную выборку из поисковых источников для объективи-

зации результатов поиска; соотносить полученные результаты поиска со своей деятельно-

стью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учите-

лем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разре-

шать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргу-

ментировать и отстаивать своё мнение. Обучающийся сможет: определять возможные роли 

в совместной деятельности; играть определённую роль в совместной деятельности; прини-

мать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку 

зрения), доказательство (аргументы), факты, гипотезы, аксиомы, теории; определять свои 

действия и действия партнёра, которые способствовали или препятствовали продуктивной 

коммуникации; строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной дея-

тельности; корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквива-

лентных замен); критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; предлагать альтерна-

тивное решение в конфликтной ситуации; выделять общую точку зрения в дискуссии; дого-

вариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед груп-

пой задачей; организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, рас-

пределять 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 коммуника-

ции для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции 

своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной ре-

чью. Обучающийся сможет: определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отби-

рать 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 пись-

менной форме развёрнутый план собственной деятельности; соблюдать нормы публичной 

речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; выска-

зывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 

принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; создавать письмен-

ные «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 вы-

вод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения коммуникатив-

ного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ. Обучаю-

щийся сможет: целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необхо-
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димые для решения учебных и практически задач с помощью средств ИКТ; выбирать, стро-

ить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыслей сред-

ствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями коммуникации; вы-

делять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель реше-

ния задачи; использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче ин-

струментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информацион-

ных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочи-

нений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; использовать информацию с учётом 

этических и правовых норм; создавать информационные ресурсы разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В соответствии с целями программы содержание учебного предмета «Технология» 

структурирована в трёх блоках, обеспечивая получение заявленных результатов. Первый 

блок включает содержание, позволяющее ввести обучающихся в контекст современных ма-

териальных и информационных технологий, показывающее технологическую эволюцию че-

ловечества, её закономерности, технологические тренды ближайших десятилетий. 

Второй блок содержания позволяет обучающемуся получить опыт персонифициро-

ванного действия в рамках применения и разработки технологических решений, изучения 

и мониторинга эволюции потребностей. 

Содержание блока 2 организовано таким образом, чтобы формировать универсальные 

учебные действия обучающихся, в первую очередь регулятивные и коммуникативные. Базо-

выми образовательными технологиями, обеспечивающими работу с содержанием блока 2, 

являются технологии проектной деятельности. 

Блок 2, реализуется в следующих организационных формах: 

— теоретическое обучение и формирование информационной основы проектной деятельно-

сти — в рамках урочной деятельности; 

— практические работы в средах моделирования и конструирования — в рамках урочной 

деятельности; 

— проектная деятельность в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

Третий блок содержания обеспечивает обучающегося информацией о профессиональ-

ной деятельности в контексте современных производственных технологий; производящих 

отраслях конкретного региона, региональных рынках труда; законах, которым подчиняется 

развитие трудовых ресурсов современного общества, а также позволяет сформировать ситу-

ации, в которых обучающийся получает возможность социально-профессиональных проб и 

опыт принятия и обоснования собственных решений. Содержание блока 3 организовано та-

ким образом, чтобы позволить формировать универсальные учебные действия обучающихся, 

в первую очередь личностные и учебные, включает общие вопросы планирования професси-

онального образования и профессиональной карьеры, анализа территориального рынка 

труда, а также индивидуальные программы образовательных путешествий и широкую но-

менклатуру краткосрочных курсов, призванных стать для обучающихся ситуацией пробы в 

определённых видах деятельности и (или) в оперировании с определёнными объектами воз-

действия. Обязательный минимум содержания учебного предмета. 

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и пер-

спективы их развития Потребности и технологии. Потребности. Иерархия потребностей. Об-

щественные потребности. Потребности и цели. Развитие потребностей и развитие техноло-

гий. Реклама. Принципы организации рекламы. Способы воздействия рекламы на потреби-

теля и его потребности. Понятие технологии. Цикл жизни технологии. Материальные техно-

логии, информационные технологии, социальные технологии. История развития технологий. 
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Источники развития технологий: эволюция потребностей, практический опыт, научное зна-

ние, технологизация научных идей. Развитие технологий и проблемы антропогенного воз-

действия на окружающую среду. Технологии и мировое хозяйство. Закономерности техно-

логического развития. Технологический процесс, его параметры, сырьё, ресурсы, результат. 

Виды ресурсов. Способы получения ресурсов. Взаимозаменяемость ресурсов. Ограничен-

ность ресурсов. Условия реализации технологического процесса.  

Побочные эффекты реализации технологического процесса. Технология в контексте 

производства. Технологическая система как средство для удовлетворения базовых и соци-

альных нужд человека. Входы и выходы технологической системы. Управление в техноло-

гических системах. Обратная связь. Развитие технологических систем и последовательная 

передача функций управления и контроля от человека технологической системе. Робототех-

ника. Системы автоматического управления. Программирование работы устройств. Произ-

водственные технологии. Промышленные технологии. Технологии сельского хозяйства. 

Технологии возведения, ремонта и содержания зданий и сооружений. Производство, преоб-

разование, распределение, накопление и передача энергии как технология. Использование 

энергии: механической, электрической, тепловой, гидравлической. Машины для преобразо-

вания энергии. Устройства для накопления энергии. Устройства для передачи энергии. По-

теря энергии. Последствия потери энергии для экономики и экологии. Пути сокращения по-

терь энергии. 

Альтернативные источники энергии. Автоматизация производства. Производствен-

ные технологии автоматизированного производства. Материалы, изменившие мир. Техноло-

гии получения материалов. Современные материалы: многофункциональные материалы, 

возобновляемые материалы (биоматериалы), пластики и керамика как альтернатива метал-

лам, новые перспективы применения металлов, пористые металлы. Технологии получения и 

обработки материалов с заданными свойствами (закалка, сплавы, обработка поверхности), 

порошковая металлургия, композитные материалы, технологии синтеза. Биотехнологии. 

Специфика социальных технологий. Технологии работы с общественным мнением. 

Социальные сети как технология. Технологии сферы услуг. Современные промышленные 

технологии получения продуктов питания. Современные информационные технологии. По-

требности в перемещении людей и товаров, потребительские функции транспорта. Виды 

транспорта, история развития транспорта. Влияние транспорта на окружающую среду. Без-

опасность транспорта. Транспортная логистика. Регулирование транспортных потоков. 

Нанотехнологии: новые принципы получения материалов и продуктов с заданными свой-

ствами. Электроника (фотоника). Квантовые компьютеры. Развитие многофункциональных 

ИТ-инструментов. 

Медицинские технологии. Тестирующие препараты. Локальная доставка препарата. 

Персонифицированная вакцина. Генная инженерия как технология ликвидации нежелатель-

ных наследуемых признаков. Создание генетических тестов. Создание органов и организмов 

с искусственной генетической программой. Управление в современном производстве. Роль 

метрологии в современном производстве. Инновационные предприятия. Трансфер техноло-

гий. 

Осуществление мониторинга СМИ и ресурсов Интернета по вопросам формирования, про-

движения и внедрения новых технологий, обслуживающих ту или иную группу потребно-

стей или отнесённых к той или иной технологической стратегии. 

Технологии в сфере быта. Экология жилья. Технологии содержания жилья. Взаимо-

действие со службами ЖКХ. Хранение продовольственных и непродовольственных продук-

тов. Энергетическое обеспечение нашего дома. Электроприборы. Бытовая техника и её раз-

витие. Освещение и освещённость, нормы освещённости в зависимости от назначения поме-

щения. Отопление и тепловые потери. Энергосбережение в быту. Электробезопасность в 
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быту и экология жилища. Способы обработки продуктов питания и потребительское каче-

ство пищи. Культура потребления: выбор продукта/услуги. Формирование технологической 

культуры и проектно-технологического мышления обучающихся Способы представления 

технической и технологической информации. Техническое задание. Технические условия. 

Эскизы и чертежи. Технологическая карта. Алгоритм. Инструкция. Описание систем и про-

цессов с помощью блок-схем. Электрическая схема. Техники проектирования, конструиро-

вания, моделирования. Способы выявления потребностей. Методы принятия решения. Ана-

лиз альтернативных ресурсов. Порядок действий по сборке конструкции/механизма. Спо-

собы соединения деталей. Технологический узел. Понятие модели. Логика проектирования 

технологической системы. Модернизация изделия и создание нового изделия как виды про-

ектирования технологической системы. Конструкции. Основные характеристики конструк-

ций. Порядок действий по проектированию конструкции/механизма, удовлетворяющей за-

данным условиям. Моделирование. Функции моделей. Использование моделей в процессе 

проектирования технологической системы. Простые механизмы как часть технологических 

систем. Робототехника и среда конструирования. Виды движения. Кинематические схемы. 

Анализ и синтез как средства решения задачи. Техника проведения морфологического ана-

лиза. Логика построения и особенности разработки отдельных видов проектов: технологиче-

ский проект, бизнес-проект (бизнес-план), инженерный проект, дизайн-проект, исследова-

тельский проект, социальный проект. Бюджет проекта. Фандрайзинг. Специфика фанд-

райзинга для разных типов проектов. Способы продвижения продукта на рынке. Сегмента-

ция рынка. Позиционирование продукта. Маркетинговый план. Опыт проектирования, кон-

струирования, моделирования. Составление программы изучения потребностей. Составле-

ние технического задания/спецификации задания на изготовление продукта, призванного 

удовлетворить выявленную потребность, но не удовлетворяемую в настоящее время потреб-

ность ближайшего социального окружения или его представителей. Сборка моделей. Иссле-

дование характеристик конструкций. Проектирование и конструирование моделей по извест-

ному прототипу. Испытания, анализ, варианты модернизации. Модернизация продукта. Раз-

работка конструкций в заданной ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, проекти-

рование и конструирование, испытания, анализ, способы модернизации, альтернативные ре-

шения. Конструирование простых систем с обратной связью на основе технических кон-

структоров. Составление карт простых механизмов, включая сборку действующей модели в 

среде образовательного конструктора. Построение модели механизма, состоящего из 4—5 

простых механизмов по кинематической схеме. Модификация механизма на основе техни-

ческой документации для получения заданных свойств (решения задачи) — моделирование 

с помощью конструктора или в виртуальной среде. Простейшие роботы. Составление техно-

логической карты известного технологического процесса. Апробация путей оптимизации 

техно-логического процесса. Изготовление информационного продукта по заданному алго-

ритму. Изготовление продукта на основе технологической документации с применением эле-

ментарных (не требующих регулирования) рабочих инструментов (продукт и технология его 

изготовления — на выбор образовательной организации). Моделирование процесса управле-

ния в социальной системе (на примере элемента школьной жизни). Компьютерное модели-

рование, проведение виртуального эксперимента (на примере характеристик транспортного 

средства). Разработка и создание изделия средствами учебного станка, управляемого про-

граммой компьютерного трёхмерного проектирования. Автоматизированное производство 

на предприятиях региона проживания. Функции специалистов, занятых в производстве. Раз-

работка вспомогательной технологии. Разработка/оптимизация и введение технологии на 

примере организации действий и взаимодействия в быту. Разработка и изготовление матери-

ального продукта. Апробация полученного материального продукта. Модернизация матери-

ального продукта. Планирование (разработка) материального продукта в соответствии с за-

дачей собственной деятельности (включая моделирование и разработку документации) или 
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на основе самостоятельно проведённых исследований потребительских интересов (тематика: 

дом и его содержание, школьное здание и его содержание и др.). Разработка проектного за-

мысла по алгоритму «бытовые мелочи»: реализация этапов анализа ситуации, целеполага-

ния, выбора системы и принципа действия/модификации продукта (поисковый и аналитиче-

ский этапы проектной деятельности). Изготовление материального продукта с применением 

элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих регулирова-

ния/настройки) рабочих инструментов / технологического оборудования (практический этап 

проектной деятельности)  

1.Разработка проекта освещения выбранного помещения, включая отбор конкретных прибо-

ров, составление схемы электропроводки. Обоснование проектного решения по основаниям 

соответствия запросу и требованиям к освещённости и экономичности. Проект оптимизации 

энергозатрат. Обобщение опыта получения продуктов различными субъектами, анализ по-

требительских свойств этих продуктов, запросов групп их потребителей, условий производ-

ства. Оптимизация и регламентация технологических режимов производства данного про-

дукта. Пилотное применение технологии на основе разработанных регламентов. Разработка 

и реализация персонального проекта, направленного на разрешение личностно значимой для 

обучающегося проблемы. Реализация запланированной деятельности по продвижению про-

дукта. Разработка проектного замысла в рамках избранного обучающимся вида проекта. По-

строение образовательных траекторий и планов в области профессионального самоопреде-

ления Предприятия региона проживания обучающихся, работающие на основе современных 

производственных технологий. Обзор ведущих технологий, применяющихся на предприя-

тиях региона, рабочие места и их функции. Для освоения техник обработки материалов, не-

обходимых для реализации проектного замысла, проводятся мастер-классы как форма вне-

урочной деятельности, посещаемая обучающимися по выбору. родство и потребление энер-

гии в регионе проживания обучающихся, профессии в сфере энергетики. Автоматизирован-

ные производства региона проживания обучающихся, новые функции рабочих профессий в 

условиях высокотехнологичных автоматизированных производств и новые требования 

к кадрам. Производство материалов на предприятиях региона проживания обучающихся. 

Производство продуктов питания на предприятиях региона проживания обучающихся. Ор-

ганизация транспорта людей и грузов в регионе проживания обучающихся, спектр профес-

сий. Понятия трудового ресурса, рынка труда. Характеристики современного рынка труда. 

Квалификации и профессии. Цикл жизни профессии. Стратегии профессиональной карьеры. 

Современные требования к кадрам. Концепции «обучения для жизни» и «обучения через всю 

жизнь». Система профильного обучения: права, обязанности и возможности. 

Предпрофессиональные пробы в реальных и (или) модельных условиях, дающие представ-

ление о деятельности в определённой сфере. Опыт принятия ответственного решения при 

выборе краткосрочного курса. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА, РЕАЛИЗУЕМОЕ 

В ДАННОЙ ЛИНИИ УМК 

РАЗДЕЛ «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ РАЗВИТИЯ» 

Тема 1. Потребности человека  

Потребности и технологии. Иерархия потребностей. Общественные потребности. Потребно-

сти и цели. Развитие потребностей и развитие технологий. 

Тема 2. Понятие технологии 

Цикл жизни технологии. Материальные технологии, информационные технологии, социаль-

ные технологии. История развития технологий. Развитие технологий и проблемы антропо-

генного воздействия на окружающую среду. Технологии и мировое хозяйство. Закономерно-

сти технологического развития. Понятие о производственных и промышленных техноло-

гиях, технологиях сельского хозяйства. 
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Тема 3. Технологический процесс 

Технологический процесс, его параметры, сырьё, ресурсы, результат. Виды ресурсов. Спо-

собы получения ресурсов. Взаимозаменяемость ресурсов. Ограниченность ресурсов. Усло-

вия реализации технологического процесса. Побочные эффекты реализации технологиче-

ского процесса. Технология в контексте производства. 

РАЗДЕЛ «КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ» 

Тема 1. Понятие о машине и механизме. 

Конструирование машин и механизмов Понятие о механизме и машине. Виды механизмов. 

Виды соединений деталей. Типовые детали. Конструирование машин и механизмов. Техни-

ческие требования. 

Тема 2. Конструирование швейных изделий 

Понятие о чертеже, выкройке, лекалах и конструкции швейного изделия. Экономичная и тех-

нологичная конструкция швейного изделия. Инструменты и приспособления для изготовле-

ния выкройки. Подготовка выкройки к раскрою. Правила безопасного пользования ножни-

цами. 

РАЗДЕЛ «ТЕХНОЛОГИИ ВОЗВЕДЕНИЯ, РЕМОНТА 

И СОДЕРЖАНИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ» 

Тема 1. Технологии возведения зданий и сооружений 

Понятие о технологиях возведения зданий и сооружений (инженерно-геологические изыска-

ния, технологическое проектирование строительных процессов, технологии нулевого цикла, 

технологии возведения надземной части здания, технологии отделочных работ). 

Тема 2. Ремонт и содержание зданий и сооружений 

Технологии ремонта и содержания зданий и сооружений. Эксплуатационные работы (сани-

тарное содержание здания, техническое обслуживание здания, ремонтные работы), жи-

лищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ). 

Тема 3. Энергетическое обеспечение зданий. 

Энергосбережение в быту Энергетическое обеспечение домов, энергоснабжение (электро-

снабжение, теплоснабжение, газоснабжение). Электробезопасность, тепловые потери, энер-

госбережение. Способы экономии электроэнергии, устранения тепловых потерь в помеще-

нии, экономии воды и газа. 

РАЗДЕЛ «ТЕХНОЛОГИИ В СФЕРЕ БЫТА» 

Тема 1. Планировка помещений жилого дома 

Планировка помещений жилого дома (квартиры). Зонирование пространства жилого поме-

щения (зоны приготовления пищи, приёма гостей, сна и отдыха, санитарно-гигиеническая 

зона). Зонирование комнаты подростка. Проектирование помещения на бумаге и компью-

тере. 

Тема 2. Освещение жилого помещения 

Освещение жилого помещения. Типы освещения (общее, местное, направленное, декоратив-

ное, комбинированное). Нормы освещённости в зависимости от типа помещения. Лампы, 

светильники, системы управления освещением. 

Тема 3. Экология жилища 

Технологии содержания и гигиены жилища. Экология жилища. Технологии уборки помеще-

ний. Технические средства для создания микроклимата в помещении. 

ТЕХНОЛОГИИ ОБРАБОТКИ ТЕКСТИЛЬНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ 

Тема 1. Текстильное материаловедение 

Понятие о ткани Понятие о ткани. Волокно как сырьё для производства ткани. Виды волокон. 

Понятие о прядении и ткачестве. Современное прядильное, ткацкое и красильно-отделочное 

производство. Долевые (основа) и поперечные (уток) нити. Ткацкий рисунок, ткацкие пере-
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плетения: полотняное, саржевое, сатиновое и атласное. Раппорт. Отбелённая, гладкокраше-

ная и набивная ткань. Долевая нить в ткани. Лицевая и изнаночная стороны ткани. Нетканые 

материалы. Их виды и назначение. Швейные нитки и тесьма. Профессии: оператор прядиль-

ного производства, ткач. Текстильные материалы растительного происхождения 

Общие свойства текстильных материалов: физические, эргономические, эстетические, тех-

нологические. Виды и свойства хлопчатобумажных и льняных тканей. Текстильные матери-

алы животного происхождения Классификация текстильных волокон животного происхож-

дения. Способы их получения. Виды и свойства шерстяных и шёлковых тканей. Признаки 

определения вида тканей по сырьевому составу. Сравнительная характеристика свойств тка-

ней из различных волокон. Текстильные химические материалы Классификация текстиль-

ных химических волокон. Способы их получения. Виды и свойства тканей из химических 

волокон. Профессия оператор в производстве химических волокон. 

Тема 2. Технологические операции изготовления швейных изделий  

Раскрой швейного изделия Рабочее место и инструменты для раскроя. Подготовка ткани к 

раскрою. Раскладка выкроек на ткани с учётом направления долевой нити. Обмеловка вы-

кройки с учётом припусков на швы. Выкраивание деталей швейного изделия. Критерии ка-

чества кроя. Правила безопасного обращения с иглами и булавками. Профессия закройщик. 

Швейные ручные работы. Перенос линий выкройки, смётывание, стачивание Инструменты 

и приспособления для ручных работ. Понятие о стежке, строчке, шве. Требования к выпол-

нению ручных работ. Правила выполнения прямого стежка. Основные операции при ручных 

работах: перенос линий выкройки на детали кроя прямыми стежками; смётывание; стачива-

ние. Ручная закрепка. Швейные ручные работы. Обмётывание, замётывание Основные опе-

рации при ручных работах: обмётывание, замётывание (с открытым и закрытым срезами). 

Ручные швейные работы. Подшивание вручную Понятие «подшивание». Подшивание вруч-

ную прямыми, косыми и крестообразными стежками. 

Тема 3. Операции влажно-тепловой обработки  

Рабочее место и оборудование для влажно-тепловой обработки ткани. Правила выполнения 

влажно-тепловых работ. Основные операции влажно-тепловой обработки: приутюживание, 

разутюживание, заутюживание. Правила безопасной работы утюгом. 

Тема 4. Швейная машина 

Подготовка швейной машины к работе Современная бытовая швейная машина с электриче-

ским приводом. Основные узлы швейной машины. Организация рабочего места для выпол-

нения машинных работ. Подготовка швейной машины к работе. Неполадки, связанные с не-

правильной заправкой ниток. Приёмы работы на швейной машине Приёмы работы на швей-

ной машине. Назначение и правила использования регулирующих механизмов: вид строчки, 

длина и ширина стежка, скорость и направление шитья. Приспособления к швейным маши-

нам. Подшивание и окантовывание швейной машиной Приспособления к швейной машине. 

Технология подшивания изделия и технология притачивания потайной застёжки-молнии с 

помощью специальных лапок. Понятия «окантовывание», «кант», «косая бейка». Технология 

окантовывания среза с помощью лапки окантователя. Окантовывание среза без окантова-

теля. Условное и графическое изображение окантовочного шва с закрытыми срезами, с от-

крытым срезом. Технология обмётывания петель и пришивания пуговицы с помощью швей-

ной машины. Машинная обработка изделий Классификация машинных швов: соединитель-

ные, краевые и отделочные. Требования к выполнению машинных работ. Основные опера-

ции при машинной обработке изделия: обмётывание зигзагообразной строчкой и оверлоком; 

стачивание; застрачивание (с открытым и закрытым срезами). Удаление строчки временного 

назначения. Машинная игла. Дефекты машинной строчки Устройство швейной иглы. Непо-

ладки, связанные с неправильной установкой иглы, её поломкой. Замена машинной иглы. 

Уход за швейной машиной: очистка и смазка движущихся и вращающихся частей. Дефекты 
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машинной строчки, связанные с неправильным натяжением ниток. Назначение и правила ис-

пользования регулятора натяжения верхней нитки. Приспособления к швейной машине. Тех-

нологические операции изготовления швейных изделий Технология ручных и машинных ра-

бот. Понятие о дублировании деталей кроя. Технология соединения детали с клеевой про-

кладкой. Основные операции при ручных работах: примётывание; вымётывание. Основные 

машинные операции: притачивание; обтачивание. Обработка припусков шва перед вывёрты-

ванием. Классификация машинных швов. 

Тема 5. Конструирование одежды 

и аксессуаров Снятие мерок для изготовления одежды Понятия «одежда», «аксессуары». 

Классификация одежды. Требования, предъявляемые к одежде. Конструирование одежды и 

аксессуаров. Муляжный и расчётный методы конструирования. Снятие мерок для изготов-

ления одежды. Изготовление выкройки швейного изделия Технологическая последователь-

ность изготовления вы- кройки по своим меркам. Подготовка выкройки к раскрою. Изготов-

ление выкройки по заданным размерам. Копирование готовой выкройки. Профессия кон-

структор-модельер. Конструирование плечевой одежды Конструирование плечевой одежды 

с цельнокроеным рукавом. Понятие «плечевая одежда». Понятие об одежде с цельнокроеным 

и втачным рукавом. Определение размеров фигуры человека. Снятие мерок для изготовления 

плечевой одежды. Построение чертежа основы плечевого изделия с цельнокроеным рукавом. 

Снятие мерок и построение чертежа швейного изделия с цельнокроеным рукавом. Констру-

ирование поясной одежды Конструирование поясной одежды. Понятие «поясная одежда». 

Виды поясной одежды. Конструкции юбок. Снятие мерок для изготовления поясной одежды. 

Построение чертежа прямой юбки. 

Тема 6. Моделирование одежды 

Моделирование плечевой одежды Понятие о моделировании одежды. Моделирование 

формы выреза горловины. Понятие о подкройной обтачке. Моделирование плечевой одежды 

с застёжкой на пуговицах. Моделирование отрезной плечевой одежды. Приёмы изготовления 

выкроек дополнительных деталей изделия: подкройной обтачки горловины спинки, под-

кройной обтачки горловины переда, подборта. Подготовка выкройки к раскрою. Профессия 

художник по костюму. Моделирование поясной одежды Моделирование поясной одежды. 

Модели юбок. Приёмы моделирования юбок. Моделирование юбки с расширением книзу. 

Моделирование юбки со складками. Моделирование юбки на кокетке. Подготовка выкройки 

к раскрою. Получение выкройки швейного изделия из пакета готовых выкроек, журнала мод 

и Интернета. 

Тема 7. Технологии лоскутного шитья 

Лоскутное шитьё Краткие сведения из истории создания изделий из лоскутов. Возможности 

техники лоскутного шитья, её связь с направлениями современной моды. Традиционные 

узоры в лоскутном шитье: «спираль», «изба» и др. Материалы для лоскутного шитья, подго-

товка их к работе. Инструменты и приспособления. Технология лоскутного шитья по шабло-

нам: изготовление шаблона из плотного картона; выкраивание деталей лоскутного изделия; 

технологии соединения деталей лоскутного изделия вручную с помощью прямых, петлеоб-

разных и косых стежков. Технологии аппликации Аппликация на лоскутном изделии. Соеди-

нение деталей аппликации с лоскутным изделием вручную петельными и прямыми потай-

ными стежками. Технологии стёжки Понятие о стёжке (выстёгивании). Соединение лоскут-

ного верха, прокладки и подкладки прямыми ручными стежками. Технологии обработки сре-

зов лоскутного изделия Виды обработки срезов лоскутного изделия. Технология обработки 

срезов лоскутного изделия двойной подгибкой. 

Тема 8. Технологии вязания крючком 

Вязание полотна из столбиков без накида Понятие «трикотаж». Вязаные изделия в современ-

ной моде. Материалы, инструменты, машины и автоматы для вязания. Виды крючков. Пра-

вила подбора в зависимости от вида изделия и толщины нити. Организация рабочего места 
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при вязании. Основные виды петель при вязании крючком. Условные обозначения, приме-

няемые при вязании крючком. Вязание полотна. Плотное вязание по кругу Вязание по кругу. 

Основное кольцо, способы вязания по кругу: по спирали, кругами. Особенности вязания 

плоских форм и объёмных фигур. Профессия вязальщица текстильно-галантерейных изде-

лий. Ажурное вязание по кругу Особенности ажурного вязания по кругу. Смена ниток в мно-

гоцветном вязании крючком. Использование мотива «бабушкин квадрат» в изготовлении 

трикотажных изделий. 

Тема 9. Технологии художественной обработки ткани  

Вышивание прямыми и петлеобразными стежками Материалы и оборудование для вышивки. 

Приёмы подготовки ткани к вышивке. Технология выполнения прямых и петлеобразных руч-

ных стежков, и швов на их основе. Вышивание петельными стежками Технология выполне-

ния петельных ручных стежков и швов на их основе. Вышивание крестообразными и косыми 

стежками Технология выполнения крестообразных и косых ручных стежков, и швов на их 

основе. Вышивание швом крест Техника вышивания швом крест горизонтальными и верти-

кальными рядами, по диагонали. Схемы для вышивки крестом. Использование компьютера 

в вышивке крестом. Штриховая гладь Вышивание по свободному контуру. Художественная, 

белая, владимирская гладь. Материалы и оборудование для вышивки гладью. Техника вы-

шивания штриховой гладью. Французский узелок Использование шва «французский узелок» 

в вышивке. Техника вышивания швом «французский узелок». Вышивка атласными лентами 

Вышивка атласными лентами. Материалы и оборудование для вышивки атласными лентами. 

Швы, используемые в вышивке лентами. Стирка и оформление готовой работы. Профессия 

вышивальщица. 

РАЗДЕЛ «ТЕХНОЛОГИИ В ЭНЕРГЕТИКЕ» 

Тема 1. Производство, преобразование, распределение, накопление и передача энергии как 

технология Производство, преобразование, распределение, накопление и передача энергии 

как технология. Использование энергии: механической, электрической, тепловой, гидравли-

ческой.  Машины для преобразования энергии. Устройства для передачи энергии. Потеря 

энергии. Последствия потери энергии для экономики и экологии. Пути сокращения потерь 

энергии. Альтернативные источники энергии. 

Тема 2. Электрическая сеть. Приёмники электрической энергии. Устройства для накопле-

ния энергии Электрическая сеть. Типы электрических сетей. Приёмники электрической энер-

гии. Устройства для накопления энергии. Понятие об электротехнике. Электрическая цепь. 

Электрические проводники и диэлектрики. Электрическая схема (принципиальная, монтаж-

ная). 

Тема 3. Бытовые электроосветительные и электронагревательные приборы Бытовые 

электроосветительные и электронагревательные приборы. Электрические лампы (накалива-

ния, галогенная, люминесцентная, светодиодная). Бытовые приборы, преобразующие элек-

трическую энергию в тепловую. 

РАЗДЕЛ «СОЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 

Тема 1. Специфика социальных технологий Специфика социальных технологий. Сферы 

применения социальных технологий. Социальные технологии, применяемые при межлич-

ностной и межгрупповой коммуникации, при публичной и массовой коммуникации. 

Тема 2. Социальная работа. Сфера услуг Социальная работа, её цели. Виды социальной 

работа с конкретными группами населения. Принципы социальной работы. Услуги сферы 

обслуживания, социальной сферы. 

Тема 3. Технологии работы с общественным мнением. Социальные сети как технология 

Технологии работы с общественным мнением. Источники формирования и формы выраже-

ния общественного мнения. Социальные сети как технология. Содержание социальной сети. 

Элементы негативного влияния социальной сети на человека. 
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Тема 4. Технологии в сфере средств массовой информации Средства массовой информа-

ции (коммуникации) СМИ (СМК). Классы средств массовой информации. Технологии в 

сфере средств массовой информации. Элементы отрицательного воздействия СМИ на мне-

ния и поведение людей. Информационная война. 

РАЗДЕЛ «ТЕХНОЛОГИИ 

В ОБЛАСТИ ЭЛЕКТРОНИКИ» 

Тема 1. Нанотехнологии Нанотехнологии: новые принципы получения материалов и про-

дуктов с заданными свойствами. Нанообъекты. Наноматериалы, область их применения. 

Тема 2. Электроника Электроника, её возникновение и развитие. Области 

применения электроники. Цифровая электроника, микроэлектроника. 

Тема 3. Фотоника Фотоника. Передача сигналов по оптическим волокнам. Области приме-

нения фотоники. Нано фотоника, направления её развития. Перспективы создания квантовых 

компьютеров. 

РАЗДЕЛ «ЗАКОНОМЕРНОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ ЦИВИЛИЗАЦИИ» 

Тема 1. Управление в современном производстве. Инновационные предприятия. Транс-

фер технологий Технологическое развитие цивилизации. Цикличность развития. Виды ин-

новаций. Инновационные предприятия. Управление современным производством. Трансфер 

технологий, формы трансфера. 

Тема 2. Современные технологии обработки материалов Современные технологии обра-

ботки материалов (электроэрозионная, ультразвуковая, лазерная, плазменная), их достоин-

ства, область применения. 

Тема 3. Роль метрологии в современном производстве. Техническое регулирование Мет-

рология. Метрологическое обеспечение, его технические основы. Техническое регулирова-

ние, его направления. Технический регламент. Принципы стандартизации. Сертификация 

продукции. 

РАЗДЕЛ «ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ» 

Тема 1. Современный рынок труда Выбор профессии в зависимости от интересов, склон-

ностей и способностей человека. Востребованность профессии. Понятие о рынке труда. По-

нятия «работодатель», «заработная плата». Основные компоненты, субъекты, главные со-

ставные части и функции рынка труда. 

Тема 2. Классификация профессий 

Понятие «профессия». Классификация профессий в зависимости от предмета труда (по Е. А. 

Климову), целей труда, орудий труда, условий труда. Профессиональные стандарты. Цикл 

жизни профессии. 

Тема 3. Профессиональные интересы, склонности и способности Понятия «профессио-

нальные интересы», «склонности», «способности». Методики выявления склонности к 

группе профессий, коммуникативных и организаторских склонностей. Образовательная тра-

ектория человека. 

РАЗДЕЛ «ТЕХНОЛОГИИ КУЛИНАРНОЙ ОБРАБОТКИ 

ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ» 

Тема 1. Санитария, гигиена и физиология питания  

Санитария и гигиена на кухне Понятие «кулинария». Санитарно-гигиенические требования 

к лицам, приготовляющим пищу, к приготовлению пищи, к хранению продуктов и готовых 

блюд. Необходимый набор посуды для приготовления пищи. Правила и последовательность 

мытья посуды. Уход за поверхностью стен и пола. Моющие и чистящие средства для ухода 

за посудой, поверхностью стен и пола. Безопасные приёмы работы на кухне. Правила без-
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опасного пользования газовыми плитами, электронагревательными приборами, горячей по-

судой и жидкостью, ножом и приспособлениями. Первая помощь при порезах и ожогах па-

ром или кипятком. 

Физиология питания 

 Питание как физиологическая потребность. Пищевые (питательные) вещества. Значение 

белков, жиров, углеводов для жизнедеятельности человека. Пищевая пирамида. Роль вита-

минов, минеральных веществ и воды в обмене веществ, их содержание в пищевых продуктах. 

Пищевые отравления. Правила, позволяющие их избежать. Первая помощь при отравлениях. 

Режим питания. 

Тема 2. Технологии приготовления блюд  

Бутерброды и горячие напитки. 

 Бытовые электроприборы Значение хлеба в питании человека. Продукты, применяемые для 

приготовления бутербродов. Виды бутербродов. Технология приготовления бутербродов. 

Инструменты и при способления для нарезки. Требования к качеству готовых бутербродов. 

Условия и сроки их хранения. Подача бутербродов. Профессия повар.  

Виды горячих напитков (чай, кофе, какао, горячий шоколад). Сорта чая, их вкусовые досто-

инства, полезные свойства. Технология заваривания, подача чая. Сорта и виды кофе. При-

боры для размола и приготовления кофе. Технология приготовления, подача к столу кофе. 

Получение какао-порошка. Технология приготовления, подача напитка какао. 

 Общие сведения о видах, принципе действия и правилах эксплуатации бытовых электропри-

боров на кухне: бытового холодильника, микроволновой печи (СВЧ), посудомоечной ма-

шины. 

 Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий Виды круп, бобовых и макаронных изделий, 

применяемых в питании человека. Подготовка продуктов к приготовлению блюд. Посуда для 

приготовления блюд. Технология приготовления крупяных рассыпчатых, вязких и жидких 

каш. Требования к качеству каши. Применение бобовых в кулинарии. Подготовка к варке. 

Время варки. Технология приготовления блюд из макаронных изделий. Подача готовых 

блюд. 

Блюда из яиц  

Значение яиц в питании человека. Использование яиц в кулинарии. Меры предосторожности 

при работе с яйцами. Способы определения свежести яиц. Способы хранения яиц. Техноло-

гии приготовления блюд из яиц. Подача готовых блюд. 

Меню завтрака. Сервировка стола к завтраку 

Меню завтрака. Понятие о калорийности продуктов. Понятие о сервировке стола. Особенно-

сти сервировки стола к завтраку. Набор столового белья, приборов и посуды для завтрака. 

Способы складывания салфеток. Правила поведения за столом и пользования столовыми 

приборами. 

Блюда из молока и кисломолочных продуктов  

Значение молока и кисломолочных продуктов в питании человека. Натуральное (цельное) 

молоко. Молочные продукты. Молочные консервы. Кисломолочные продукты. Сыр. Методы 

определения качества молока и молочных продуктов. Посуда для приготовления блюд из 

молока и кисломолочных продуктов. Молочные супы и каши: технология приготовления и 

требования к качеству. Подача готовых блюд. Технология приготовления творога в домаш-

них условиях. Технология приготовления блюд из кисломолочных продуктов. 

Изделия из жидкого теста 

Виды блюд из жидкого теста. Продукты для приготовления жидкого теста. Пищевые разрых-

лители для теста. Оборудование, посуда и инвентарь для замешивания теста и выпечки бли-

нов. Технология приготовления теста и изделий из него. Подача к столу. 

Блюда из сырых овощей и фруктов  
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Пищевая (питательная) ценность овощей и фруктов. Способы хранения овощей и фруктов. 

Свежезамороженные овощи. Влияние экологии окружающей среды на качество овощей и 

фруктов. Определение доброкачественности овощей по внешнему виду. Методы определе-

ния количества нитратов в овощах. Способы удаления лишних нитратов из овощей. Общие 

правила механической кулинарной обработки овощей. Особенности обработки листовых и 

пряных овощей, лука и чеснока, тыквенных овощей, томатов, капустных овощей. Правила 

кулинарной обработки, обеспечивающие сохранение цвета овощей и содержания витаминов. 

Правила измельчения овощей, формы нарезки овощей. Инструменты и приспособления для 

нарезки. Использование салатов в качестве самостоятельных блюд и гарниров. Технология 

приготовления салата из сырых овощей (фруктов). Украшение готовых блюд. Тепловая ку-

линарная обработка овощей Значение и виды тепловой обработки продуктов. Преимущества 

и недостатки различных способов тепловой обработки овощей. Технология приготовления 

салатов и винегретов из варёных овощей. Требования к качеству и оформлению готовых 

блюд. 

Блюда из рыбы и морепродуктов  

Пищевая ценность рыбы. Виды рыбы. Маркировка консервов. Признаки доброкачественно-

сти рыбы. Условия и сроки хранения рыбной продукции. Первичная обработка рыбы. 

Разделка рыбы. Тепловая обработка. Технология приготовления блюд из рыбы. Подача гото-

вых блюд. Требования к качеству готовых блюд. Пищевая ценность нерыбных продуктов 

моря. Виды нерыбных продуктов моря, продуктов из них. Технология приготовления блюд 

из нерыбных продуктов моря. Подача готовых блюд. Требования к качеству готовых блюд. 

Приготовление блюд из мяса  

Значение мясных блюд в питании. Виды мяса и субпродуктов. Признаки доброкачественно-

сти мяса. Органолептические методы определения доброкачественности мяса. Условия и 

сроки хранения мясной продукции. Оттаивание мороженого мяса. Подготовка мяса к тепло-

вой обработке. Санитарные требования при обработке мяса. Оборудование и инвентарь, при-

меняемые при механической и тепловой обработке мяса. Виды тепловой обработки мяса. 

Технология приготовления блюд из мяса. Определение качества термической обработки мяс-

ных блюд. Подача к столу. Гарниры к мясным блюдам. 

Блюда из птицы 

Виды домашней и сельскохозяйственной птицы и их кулинарное употребление. Способы 

определения качества птицы. Подготовка птицы к тепловой обработке. Оборудование и ин-

вентарь, применяемые при механической и тепловой обработке птицы. Виды тепловой обра-

ботки птицы. Технология приготовления блюд из птицы. Оформление готовых блюд и по-

дача их к столу Первые блюда Значение первых блюд в рационе питания. Понятие «бульон». 

Технология приготовления бульона. Классификация супов по температуре подачи, способу 

приготовления и виду основы. Технология приготовления заправочного супа. Виды запра-

вочных супов. Продолжительность варки продуктов в супе. Оформление готового супа и по-

дача к столу. 

Сладости, десерты, напитки Виды сладостей: цукаты, печенье, безе (меренги). Их значение 

в питании человека. Виды десертов. Безалкогольные напитки: молочный коктейль, морс. Ре-

цептура, технологии приготовления и подача на стол. 

Меню обеда. Сервировка стола к обеду 

Меню обеда. Сервировка стола к обеду. Набор столового белья, приборов и посуды для 

обеда. Подача блюд. Правила этикета за столом и пользования столовыми приборами. Изде-

лия из пресного слоёного теста Продукты для приготовления выпечки. Разрыхлители теста. 

Оборудование, инструменты и приспособления для приготовления теста и формования муч-

ных изделий. Электрические приборы для приготовления выпечки. Виды теста и изделий из 

него. Рецептура и технология приготовления пресного слоёного теста. Технология выпечки 
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изделий из него. Профессии кондитерского производства. Выпечка изделий из песочного те-

ста. Праздничный этикет Рецептура и технология приготовления песочного теста. Техноло-

гия выпечки изделий из него. Профессии кондитерского производства. Меню праздничного 

сладкого стола. Сервировка сладкого стола. Правила подачи и дегустации сладких блюд. 

Стол «фуршет». Этикет приглашения гостей. Разработка приглашения к сладкому столу. 

Профессия официант. 

Тема 3. Индустрия питания 

Понятие «индустрия питания». Предприятия общественного питания. Современные про-

мышленные способы обработки продуктов питания. Промышленное оборудование. Техно-

логии тепловой обработки пищевых продуктов. Контроль потребительских качеств пищи. 

Органолептический и лабораторный методы контроля. Бракеражная комиссия. Профессии 

индустрии питания. 

РАЗДЕЛ «ТЕХНОЛОГИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА 

И ЖИВОТНОВОДСТВА» 

Тема 1. Растениеводство  

Выращивание культурных растений Общая характеристика и классификация культурных 

растений. Условия внешней среды, необходимые для выращивания культурных растений. 

Признаки и причины недостатка питания растений. Вегетативное размножение растений 

Технологии вегетативного размножения культурных растений: черенками, отводками, при-

вивкой. Современная биотехнология размножения растений культурой ткани. Понятие «по-

левой опыт». Виды полевых опытов: агротехнические и сортоиспытательные. Методика 

(технология) проведения полевого опыта. Выращивание комнатных растений Традиционная 

технология выращивания растений в почвенном грунте. Современные технологии выращи-

вания растений: гидропоника, аэропоника. Разновидности комнатных растений. Технологи-

ческий процесс выращивания и ухода за комнатными растениями. Технологии пересадки и 

перевалки. Роль комнатных растений в интерьере. Размещение комнатных растений в инте-

рьере. Профессия садовник. Обработка почвы Состав и свойства почвы. Подготовка почвы 

под посадку. Агротехнические приёмы обработки: основная, предпосевная и послепосевная. 

Профессия агроном. Технологии посева, посадки и ухода за культурными растениями Тех-

нология подготовки семян к посеву: сортировка, прогревание, протравливание, закаливание, 

замачивание и проращивание, обработка стимуляторами роста, посев семян на бумаге. Тех-

нологии посева семян и посадки культурных растений. Рассадный и безрассадный способы 

посадки. Технологии ухода за растениями в течение вегетационного периода: прополка, про-

реживание, полив, рыхление, обработка от вредителей и болезней, подкормка. Ручные ин-

струменты для ухода за растениями. Механизированный уход за растениями. 

Технологии уборки урожая 

Технологии механизированной уборки овощных культур. Технологии хранения и перера-

ботки урожая овощей и фруктов: охлаждение, замораживание, сушка. Технологии получения 

семян культурных растений. Отрасль растениеводства — семеноводство. Правила сбора се-

менного материала. 

Технологии флористики Понятия «флористика», «флористический дизайн». Основы компо-

зиции в аранжировке цветов. Выбор растительного материала, вазы или контейнера. Приспо-

собления и инструменты для создания композиции. Технологические приёмы аранжировки 

цветочных композиций. Технология аранжировки цветочной композиции. Профессия фито-

дизайнер 

Ландшафтный дизайн Понятие «ландшафтный дизайн». Художественное проектирование 

вручную и с применением специальных компьютерных программ. Элементы ландшафтного 

дизайна. 

Тема 2. Животноводство 

Понятие животноводства Животные организмы как объект технологии. Понятия 
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«животноводство», «зоотехния», «животноводческая ферма». Потребности человека, кото-

рые удовлетворяют животные. Технологии одомашнивания и приручения животных. От-

расли животноводства. Технологии преобразования животных организмов в интересах чело-

века, их основные элементы. Технологии выращивания животных и получения животновод-

ческой продукции. Профессия животновод (зоотехник). 

Содержание животных Содержание животных как элемент технологии преобразования жи-

вотных организмов в интересах человека. Строительство и оборудование помещений для жи-

вотных, технические устройства, обеспечивающие необходимые условия содержания живот-

ных и уход за ними. Содержание домашних животных в городской квартире и вне дома (на 

примере содержания собаки). Бездомные собаки как угроза ухудшения санитарно-эпидемио-

логической обстановки города. Бездомные животные как социальная проблема. Профессия 

кинолог. 

Кормление животных Кормление животных. Кормление как технология преобразования жи-

вотных в интересах человека. Особенности кормления животных в различные исторические 

периоды. Понятие о норме кормления. Понятие о рационе. Принципы кормления домашних 

животных. Технологии разведения животных Технологии разведения животных. Понятие 

«порода». Клонирование животных. Ветеринарная защита животных от болезней. Ветери-

нарный паспорт. Профессии: селекционер по племенному животноводству, ветеринарный 

врач. 

Тема 3. Биотехнологии 

Понятие биотехнологии Биотехнология как наука и технология. Краткие сведения об исто-

рии развития биотехнологий. Основные направления биотехнологий. Объекты биотехноло-

гий. 

Сферы применения биотехнологий Применение биотехнологий в растениеводстве, животно-

водстве, рыбном хозяйстве, энергетике и добыче полезных ископаемых, в тяжёлой, лёгкой и 

пищевой промышленности, экологии, медицине, здравоохранении, фармакологии, биоэлек-

тронике, космонавтике, получении химических веществ. Профессия специалист-технолог в 

области природоохранных (экологических) биотехнологий. 

РАЗДЕЛ «ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ И СОЗИДАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

(ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ) 

Тема 1. Этапы выполнения творческого проекта 

Творческий проект и этапы его выполнения. Процедура защиты (презентации) проекта. Ис-

точники информации при выборе темы проекта. 

Тема 2. Реклама 

Принципы организации рекламы. Виды рекламы. Способы воздействия рекламы на потреби-

теля и его потребности. 

Тема 3. Разработка и реализация творческого проекта 

Разработка и реализация этапов выполнения творческого проекта. Разработка технического 

задания. Выполнение требований к готовому изделию. Расчёт затрат на изготовление про-

екта. Разработка электронной презентации. Защита творческого проекта. 

Тема 4. Разработка и реализация специализированного проекта 

Содержание специализированного творческого проекта. Виды специализированных проек-

тов (технологический, дизайнерский, предпринимательский, инженерный, исследователь-

ский, социальный и др.). Фандрайзинг. 

 

Тематическое планирование 

 

5 класс  
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№ Содержание тем  Коли-

чество ча-

сов 

1.  Современные технологии и перспективы их развития 6 

2.  Исследовательская и созидательная деятельность 2 

3.  Конструирование и моделирование 6 

4.  Материальные технологии 26 

5.  Технологии кулинарной обработки пищевых продуктов 12 

6.  Технологии растениеводства и животноводства 8 

7.  Исследовательская и созидательная деятельность 10 

 Итого 70 

 

 

6 класс 

 

№ Содержание тем  Коли-

чество ча-

сов 

1.  Технологии возведения, ремонта и содержания зданий и со-

оружений 

4 

2.  Технологии в сфере быта 4 

3.  Технологии кулинарной обработки пищевых продуктов 10 

4.  Технологическая система 6 

5.  Материальные технологии. Технологии обработки тек-

стильных материалов 

28 

6.  Исследовательская и созидательная деятельность 10 

7.  Технологии растениеводства и животноводства 6 

8.  Технологии животноводства 2 

 Итого 70 

 

7 класс 
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№ Содержание тем Коли-

чество ча-

сов 

1 Технологии получения современных материалов 4 

2 Современные информационные технологии 4 

3 Технологии в транспорте 6 

4 Автоматизация производства 4 

5 Технологии изготовления текстильных изделий 28 

6 Технологии кулинарной обработки пищевых продук-

тов 

8 

7 Технологии растениеводства и животноводства 6 

8 Исследовательская и созидательная деятельность 10 

Всего   70 

 

8 класс 

 

№ Содержание тем Коли-

чество ча-

сов 

1 Технологии в энергетике 6 

2 Технологии изготовления текстильных изделий 12 

3 Технология кулинарной обработки пищевых продук-

тов 

6 

4 Технологии растениеводства и животноводства 4 

5 Исследовательская и созидательная деятельность 7 

Всего   35 

 

9 класс 

 

1 Социальные технологии 6 

2 Медицинские технологии 4 
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3 Технологии в области электроники 6 

4 Закономерности технологического развития цивилизации 6 

5 Профессиональное самоопределение 6 

6 Исследовательская и созидательная деятельность  7 

Всего   35 

 

10 класс 

 

1 Социальные технологии 6 

2 Медицинские технологии 4 

3 Технологии в области электроники 6 

4 Закономерности технологического развития цивилиза-

ции 

6 

5 Профессиональное самоопределение 6 

6 Исследовательская и созидательная деятельность  7 

Всего   35 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УМК «Технология. 5 класс» 

- Технология. 5 класс. Учебник (авторы А. Т. Тищенко, Н. В. Синица), г. Москва. изд. 

«Вентана-Граф», 2020г., 240 стр. 

- Технология. 5 класс. Электронная форма учебника (авторы А. Т. Тищенко, Н. В. Си-

ница). 

- Технология. 5 класс. Методическое пособие (авторы А. Т. Тищенко, Н. В. Синица). г. 

Москва. изд. «Вентана-Граф», 2020 г., 136 стр. 

УМК «Технология. 6 класс» 

- Технология. 6 класс. Учебник (авторы А. Т. Тищенко, Н.В. Синица), г. Москва, изд. 

«Вентана-Граф», 2020г., 254 стр. 

-Технология. 6 класс. Электронная форма учебника (авторы А. Т. Тищенко, Н. В. Си-

ница). 

- Технология. 6 класс. Методическое пособие (авторы А. Т. Тищенко, Н. В. Синица). г. 

Москва, изд. « ентана-Граф», 2020г., 140 стр. 

УМК «Технология. 7 класс» 

- Технология. 7 класс. Учебник (авторы А. Т. Тищенко, Н.В. Синица), г. Москва, изд. 

«Вентана-Граф», 2020г., 272 стр. 

-Технология. 7 класс. Электронная форма учебника (авторы А. Т. Тищенко, Н. В. Си-

ница). 
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- Технология. 7 класс. Методическое пособие (авторы А. Т. Тищенко, Н. В. Синица). г. 

Москва, изд. «Вентана-Граф», 2020г., 145 стр. 

УМК «Технология. 8 класс» 

- Технология. 8-9 класс. Учебник (авторы А. Т. Тищенко, Н.В. Синица), г. Москва, изд. 

«Вентана-Граф», 2020г., 223 стр. 

-Технология. 8-9 класс. Электронная форма учебника (авторы А. Т. Тищенко, Н. В. Си-

ница). 

- Технология. 8-9 класс. Методическое пособие (авторы А. Т. Тищенко, Н. В. Синица), 

г. Москва, изд. «Вентана-Граф», 2020г., 128 стр. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ: 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования к результатам предметной области «Технология» 

планируемые результаты освоения предмета «Технология» отражают:  

-осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества;  

-формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической куль-

туры и культуры труда; 

- уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного 

и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта;  

-овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения твор-

ческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, обес-

печения сохранности продуктов труда; 

- овладение средствами и формами графического отображения объектов 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, преобразования и использования 

информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в 

современном производстве или сфере обслуживания;  

-формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, 

их востребованности на рынке труда. 

Выпускник научится: 

- обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового продукта или же-

лаемого 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 проект-

ной документации; 

- готовить пояснительную записку к проекту; 

- оформлять проектные материалы; 

- представлять проект к защите; 

- самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и варёных 

овощей и фруктов, молока и молочных продуктов, яиц, рыбы, мяса, птицы, различных ви-

дов теста, круп, бобовых и макаронных изделий, отвечающие требованиям рационального 

питания; 
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- соблюдать правильную технологическую последовательность приготовления, санитарно-

гигиенические требования и правила безопасной работы; 

-изготовлять с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и декора-

тивно-прикладных работ, швейной машины простые по конструкции модели швейных из-

делий, пользуясь технологической документацией; 

- выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий; 

- планировать и выполнять учебные технологические проекты; 

 - выявлять и формулировать проблему; 

- планировать варианты личной профессиональной карьеры и путей получения профессио-

нального образования на основе соотнесения своих интересов и возможностей с содержа-

нием и условиями труда по массовым профессиям и их востребованностью на региональ-

ном рынке труда. 

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 при-

мерную оценку стоимости произведённого продукта как товара на рынке; 

- разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 

- выполнять несложные приёмы моделирования швейных изделий; 

- определять и исправлять дефекты швейных изделий; 

- выполнять художественную отделку швейных изделий; 

- изготовлять изделия декоративно-прикладного искусства, региональных народных про-

мыслов; 

- определять основные стили одежды и современные направления моды; 

- составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма; 

- выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, угле-

водах, жирах, витаминах, минеральных веществах; 

- организовывать своё рациональное 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; 

- 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 дея-

тельности. 

-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 дея-

тельности. 

РЕЗУЛЬТАТЫ, ОБЕСПЕЧИВАЕМЫЕ ОБУЧЕНИЕМ ПО УМК «ТЕХНОЛОГИЯ»  

5класс 
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По завершении учебного года обучающийся: характеризует рекламу как средство формиро-

вания потребностей; 

- характеризует виды ресурсов, объясняет место ресурсов в проектировании и реализации 

технологического процесса;  

- называет предприятия региона проживания, работающие на основе современных произ-

водственных технологий, приводит примеры функций работников этих предприятий; 

- разъясняет содержание понятий «технология», «технологический процесс», «потреб-

ность», «конструкция», «механизм», «проект» и адекватно пользуется этими понятиями; 

- объясняет основания развития технологий, опираясь на произвольно избранную группу 

потребностей, которые удовлетворяют эти технологии; 

- описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры; 

- приводит произвольные примеры производственных технологий; 

- объясняет, приводя примеры, принципиальную техно- логическую схему, в том числе ха-

рактеризуя негативные эффекты технологий; 

 - составляет техническое задание, памятку, инструкцию технологическую карту; 

- объясняет понятие «машина», осуществляет сборку моделей с помощью образовательного 

конструктора по инструкции; 

- осуществляет выбор товара в модельной ситуации; осуществляет сохранение информации 

в формах описания, схемы, эскиза, фотографии; 

- конструирует модель по заданному прототипу;  

- получил и проанализировал опыт изучения потребностей ближайшего социального окру-

жения на основе самостоятельно разработанной программы; 

- получил и проанализировал опыт проведения испытания, анализа, модернизации модели; 

- получил и проанализировал опыт изготовления информационного продукта по заданному 

алгоритму; 

- получил опыт освоения материальных технологий (технологий обработки конструкцион-

ных и текстильных материалов, кулинарной обработки пищевых продуктов, сельскохозяй-

ственных технологий); 

- получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта на основе техно-

логической документации с применением элементарных (не требующих регулирования) ра-

бочих инструментов; 

- получил и проанализировал опыт разработки или оптимизации и введение технологии на 

примере организации действий и взаимодействия в быту; 

- получил опыт разработки и реализации творческого проекта. 

6 класс 

По завершении учебного года обучающийся:  

- называет и характеризует актуальные технологии возведения зданий и сооружений, про-

фессии в области строительства, характеризует строительную отрасль региона проживания; 

- получил и проанализировал опыт исследования способов жизнеобеспечения и состояния 

жилых зданий микрорайона/поселения; 

- получил и проанализировал опыт решения задач на взаимодействие со службами ЖКХ; 

- приводит произвольные примеры технологий в сфере быта; 

- разрабатывает несложную технологию на примере организации действий и взаимодей-

ствия в быту; 

- оперирует понятием «технологическая система» при описании средств удовлетворения 

потребностей человека; 

- проводит морфологический и функциональный анализ технологической системы; 

- читает элементарные чертежи и эскизы; выполняет эскизы интерьера; 

- применяет простые механизмы для решения поставленных задач по модернизации/проек-

тированию технологических систем; 
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- получил опыт освоения материальных технологий (технологий обработки конструкцион-

ных материалов, изготовления текстильных изделий, кулинарной обработки пищевых про-

дуктов, сельскохозяйственных технологий); 

- освоил техники обработки материалов (по выбору обучающегося в соответствии с содер-

жанием проектной деятельности); 

- получил и проанализировал опыт планирования (разработки) получения материального 

продукта в соответствии с собственными задачами (включая моделирование и разработку 

документации) или на основе самостоятельно проведённых исследований потребительских 

интересов; 

- получил опыт разработки и реализации творческого проекта. 

7 класс 

По завершении учебного года обучающийся:  

- называет и характеризует актуальные и перспективные технологии обработки материалов, 

технологии получения материалов с заданными свойствами; 

- характеризует произвольно заданный материал в соответствии с задачей деятельности, 

называя его свойства (внешний вид, механические, электрические, термические свойства, 

возможность обработки), экономические характеристики, экологичность (с использованием 

произвольно избранных источников информации); 

- отбирает материал в соответствии с техническим решением или по заданным критериям; 

- называет и характеризует актуальные и перспективные информационные технологии, ха-

рактеризует профессии в сфере информационных технологий;  

- называет и характеризует актуальные и перспективные технологии транспорта; 

- получил и проанализировал опыт выявления проблем транспортной логистики населён-

ного пункта / трассы на основе самостоятельно спланированного наблюдения; 

- получил и проанализировал опыт моделирования транспортных потоков; 

- получил и проанализировал опыт решения логистических задач; 

- получил и проанализировал опыт компьютерного моделирования / проведения виртуаль-

ного эксперимента по избранной обучающимся характеристике транспортного средства; 

- получил опыт освоения материальных технологий (технологий обработки конструкцион-

ных материалов, художественной обработки материалов и тканей, технологий создания 

одежды, кулинарной обработки пищевых продуктов, сельскохозяйственных технологий); 

- следует технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового продукта; 

- получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) получения 

материального продукта (на основании собственной практики использования этого спо-

соба); 

- получил опыт разработки и реализации творческого проекта. 

8 класс 

По завершении учебного года обучающийся:  

- называет и характеризует актуальные и перспективные технологии в области энергетики, 

характеризует профессии в сфере энергетики, энергетику региона проживания; 

- перечисляет, характеризует и распознаёт устройства для накопления энергии, для пере-

дачи энергии; 

- характеризует технологические системы, преобразующие энергию в вид, необходимый 

потребителю; 

- осуществляет сборку электрических цепей по электрической схеме, проводит анализ непо-

ладок электрической цепи; 

- осуществляет модификацию заданной электрической цепи в соответствии с поставленной 

задачей, конструирование электрических цепей в соответствии с поставленной задачей; 

- разъясняет функции модели и принципы моделирования; 
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- создаёт модель, адекватную практической задаче; характеризует современную индустрию 

питания, в том числе в регионе проживания, и перспективы её развития;  

- перечисляет и характер и составляет рацион питания, адекватный ситуации; планирует 

продвижение продукта; 

- регламентирует заданный процесс в заданной форме; проводит оценку и испытание полу-

ченного продукта; описывает технологическое решение с помощью текста, рисунков, гра-

фического изображения; 

- получил и проанализировал опыт лабораторного исследования продуктов питания; 

- получил опыт освоения материальных технологий (технологий художественно-приклад-

ной обработки конструкционных материалов, изготовления текстильных изделий, кулинар-

ной обработки пищевых продуктов, технологий растениеводства и животноводства);  

- получил и проанализировал опыт разработки и реализации творческого проекта. 

9-10  класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

Культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые навыки): 

- организует рабочее место в соответствии с требованиями безопасности и правилами экс-

плуатации используемого оборудования и/или 

технологии, соблюдает правила безопасности и охраны труда при работе с оборудованием 

и/или технологией; 

- получил и проанализировал опыт наблюдения (изучения) и/или ознакомления с современ-

ными производствами в различных 

технологических сферах и деятельностью занятых в них работников; 

- получил опыт поиска, структурирования и проверки достоверности информации о пер-

спективах развития современных производств в 

регионе проживания; 

- анализирует свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определенного 

уровня образовательных программ и реализацией 

тех или иных видов деятельности, и планирует дальнейшую образовательную траекторию; 

- имеет опыт публичных выступлений (как индивидуальных, так и в составе группы) с це-

лью демонстрации и защиты результатов 

проектной деятельности. 

Предметные результаты: 

- анализирует возможные технологические решения, определяет их достоинства и недо-

статки в контексте заданной ситуации; 

- оценивает условия использования технологии, в том числе с позиций экологической защи-

щенности; 

- в зависимости от ситуации оптимизирует базовые технологии (затратность - качество), 

проводит анализ альтернативных ресурсов, 

соединяет в единый план несколько технологий без их видоизменения для получения слож-

носоставного материального или 

информационного продукта. 

Проектные компетенции (компетенции проектного управления и гибкие компетенции): 

- выявляет и формулирует проблему, требующую технологического решения; 

- получил и проанализировал опыт разработки и/или реализации командного проекта по 

жизненному циклу на основании самостоятельно 

выявленной проблемы; 

- имеет опыт использования цифровых инструментов коммуникации и совместной работы 

(в том числе почтовых сервисов, электронных 

календарей, облачных сервисов, средств совместного редактирования файлов различных 

типов); 
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- имеет опыт использования инструментов проектного управления; 

- планирует продвижение продукта. 

 

 

2.2.2.17. Физическая культура 

 

Авторская программа «Комплексная программа физического воспитания учащихся 

1-11 классов» В.И. Лях ,А.А. Зданевич Москва «Просвещение». 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Целью физического воспитания в школе является содействие всестороннему развитию 

личности посредством формирования физической культуры личности школьника. 

Слагаемыми физической культуры являются: крепкое здоровье, хорошее физическое 

развитие, оптимальный уровень двигательных способностей, знания и навыки в области 

физической культуры, мотивы и освоенные способы (Умения) осуществлять физкультурно-

оздоровительную и спортивную деятельность. 

Достижение цели физического воспитания обеспечивается решением следующих 

основных задач, направленных на: 

•   укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию; 

• обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам; 

• развитие двигательных (кондиционных и координационных) способностей; 

• приобретение необходимых знаний в области физической культуры и спорта; 

• воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, повышения 

работоспособности и укрепления здоровья; 

• содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитие психических 

процессов и свойств личности. 

Система физического воспитания, объединяющая урочные внеклассные и внешкольные 

формы занятий физическими упражнениями и спортом, должна создавать максимально 

благo приятные условия для раскрытия и развития не только физических, но и духовных 

способностей ребенка, его самоопределения B этой связи в основе принципов дальнейшего 

развития системы физического воспитания в школе должны лежать идеи личностного и 

деятелыностного подходов, оптимизации и интенсификации учебно-воспитательного 

процесса. 

Решая задачи физического воспитания, учителю необходимо ориентировать свою 

деятельность на такие важные компоненты как воспитание ценностных ориентаций на 

физическое и духовмое совершенствование личности, формирование у учащихся по-

требностей и мотивов к систематическим занятиям физическими упражнениями, воспитание 

моральных и волевых качеств, формирование гуманистических отношений, приобретение 

опыта общения. Школьников необходимо учить способам творческого применения 

полученных знаний, умений и навыков для поддержания высокого уровня физической и 

умственной работоспособности, состояния здоровья, самостоятельных занятий. 

*** 

Содержание программного материала состоит из двух основных частей: базовой и 

вариативной (дифференцированной). Освоение базовых основ физической культуры 

объективно необходимо и обязательно для каждого ученика. Без базового компонента 

невозможна успешная адаптация к жизни в человеческом обществе и эффективное 

осуществление трудовой деятельности независимо от того, чем бы хотел молодой человек 

заниматься в будущем. Базовый компонент составляет основу общегосударственного 

стандарта общеобразовательной подготовки в сфере физической культуры и не зависит от 

региональных, национальных и индивидуальных особенностей ученика. 
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Вариативная (дифференцированная) часть физической культуры обусловлена 

необходимостью учета индивидуальных способностей детей, региональных, национальных 

и местных особенностей работы школ. 

Настоящая комплексная программам имеет три раздела, которые описывают содержание 

основных форм физической культуры в 1-4, 5-9 и 10-11 классах, составляющих целостную 

систему физического воспитания в общеобразовательной школе. Каждый раздел состоит из 

четырех взаимосвязанных частей: уроки физической культуры, физкультурно-

оздоровительные мероприятия в режиме учебного и продлённого дня, внеклассная работа, 

физкультурно-массовые и спортивные мероприятия. Предваряют этот материал задачи 

физического воспитания и показатели физической культуры учащихся начальной, основной 

и средней школы. Первая часть программы регламентирует проведение уроков физической 

культуры. Вторая, третья и четвертая части программы предназначены для педагогического 

коллектива школы. Результативность внеклассных форм физического воспитания, 

физкультурно-массовых и спортивных мероприятий, физкультурно-оздоровительной 

работы обеспечивается совместными усилиями директора школы, его заместителей по 

воспитательной и учебной работе, учителей физической культуры, учителей начальной 

школы, физкультурного актива учащихся старших классов, тренеров, спортсменов, 

шефствующих организаций, родителей. 

Содержание данной программы предназначено для учащихся основной и 

подготовительной медицинских групп. Занятия с учащимися специальной медицинской 

группы должны вестись по специальным программам в соответствии со степенью 

заболевания и состоянием здоровья каждого ученика. 

Общее характеристика учебного предмета 

 Рабочая программа составлена на основе требований  государственного образователь-

ного стандарта основного общего образования по предмету, примерной программы по учеб-

ному предмету «Физическая культура», авторской программы основного общего образова-

ния. Физическая культура 5-9 класса Авторы: В.И.Лях,  (сборник Рабочие программы. Физи-

ческая культура . 5-9 класс: учебно – методическое пособие/предметная линия учебников 

АВ.И.Лях– М.: Просвещение, 2012. Уровень программы  - базовый стандарт. Программа 

расчитатна на изучение предмета в 5 классе – 70 часов (2 часа в неделю), в 6-10 классах – по 

105 часов (по 3 часа в неделю). В 5 классе не менее 1 часа в неделю может быть реализовано 

во внеурочной деятельности. 

Личностные результаты обучения: 

      владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и физиче-

ской подготовленности, о соответствии их возрастным и половым нормативам; 

 владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных 

возможностях организма, способах профилактики заболеваний и перенапряжения сред-

ствами физической культуры; 

 владение знаниями по основам организации и проведения занятий физической культу-

рой оздоровительной и тренировочной направленности, составлению содержания заня-

тий в соответствии с собственными задачами, индивидуальными особенностями физи-

ческого развития и физической подготовленности. 

 способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и взаимодей-

ствия в процессе занятий физической культурой, игровой и соревновательной деятель-

ности; 

 способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и спор-

тивные мероприятия, принимать участие в их организации и проведении; 

 умение предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий физиче-

ской культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на основе уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим. 
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 умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и от-

дыха; 

 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. 

 обладать красивой (правильной) осанкой, умение ее длительно сохранять при разнооб-

разных формах движения и пере движений; 

 обладать хорошим телосложением, желанием поддерживать его в рамках принятых 

норм и представлений посредством занятий физической культурой; 

 обладать культурой движения, умением передвигаться красиво, легко и непринуж-

денно. 

Предметные результаты обучения: 

 владение знаниями по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о поло-

жительном их влиянии на укрепление мира и дружбы между народами; 

 владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег, 

прыжки, лазанья и др.) различными способами, в различных изменяющихся внешних 

условиях; 

 владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной 

функциональной направленности, технических действий базовых видов спорта, а также 

применения их в игровой и соревновательной деятельности; 

 умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении те-

стовых упражнений по физической культуре. 

Метапредметными  результатами обучения  курса «Физическая культура» является 

(УУД). 

Регулятивные УУД: 

 владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития современ-

ных оздоровительных систем, обобщать, анализировать и творчески применять полу-

ченные знания в самостоятельных занятиях физической культурой; 

 владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи совмест-

ных с другими детьми занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоро-

вительной деятельностью, излагать их содержание; 

 владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить 

адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и 

игровой деятельности. 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки. 

Познавательные УУД: 

 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выяв-

лять причины и следствия простых явлений. 

 Осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и кри-

терии для указанных логических операций; 

 Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следствен-

ных связей. 

 Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объ-

екта.   

 Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 
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Коммуникативные УУД: 

 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

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

  

Содержание учебного предмета 

 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лаза-

нье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения че-

ловека.  

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых 

соревнований. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое разви-

тие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и ее связь с развитием основных 

физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, вынос-

ливости, гибкости и равновесия.  

Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных сокращений.  

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших зака-

ливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и раз-

вития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровитель-

ных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовлен-

ностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измере-

ние частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений.  

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и способы физкультурной дея-

тельности Знания о физической культуре проведение подвижных игр (на спортивных пло-

щадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений 

для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений 

осанки.  

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами акробатики. 

Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение 

строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; 

стойка на лопатках; кувырки вперед и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лежа на спине, опу-

ститься в исходное положение, переворот в положение лежа на животе, прыжок с опорой на 

руки в упор присев; 2) кувырок вперед в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора 

присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, 

кувырок вперед. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами пе-

ремах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение 

через вис сзади согнувшись со сходом вперед ноги. 
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Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. 

Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы 

препятствий с элементами лазанья перелезания, переползания, передвижение по наклонной 

гимнастической скамейке. 

Легкая атлетика .Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 

ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; чел-

ночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в 

длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание; 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъемы; торможение. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: 

игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, 

ловкость и координацию. 

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на коорди-

нацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на 

выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр:  

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; по-

движные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; 

подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача мяча; подвижные игры 

на материале волейбола. 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, 

глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперед, назад, в сторону в стойках 

на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, 

скакалкой; высокие взмахи поочередно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимна-

стической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя макси-

мальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные комплексы 

по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвиже-

ние с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по гимна-

стической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной 

шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на пере-

ключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лежа, 

сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос препятствий, включающих в 

себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов; комплексы упражнений 

на координацию с асимметрическими и последовательными движениями руками и ногами; 

равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на пе-

реключение внимания и контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабле-

ние отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направ-

лениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 
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Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; 

виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на кон-

троль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в 

движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лежа; комплексы упражнений для укреп-

ления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки 

и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополнитель-

ных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы), 

комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных групп и 

увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по гим-

настической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре при-

сев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе 

стоя и лежа; отжимание лежа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые упражне-

ния с предметом в руках (с продвижением вперед поочередно на правой и левой ноге, на 

месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх - вперед толчком одной 

ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнера в парах. 

На материале легкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 

пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на 

месте на одной ноге и двух ногах поочередно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной ско-

ростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в 

максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и ловля 

теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, череду-

ющийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный бег 

с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интер-

валом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное пре-

одоление препятствий (15–20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по 

кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и 

двумя руками из разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, 

снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте 

с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперед (правым и ле-

вым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по раз-

меткам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, 

прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз 

тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух, трех шагов; спуск с горы 

с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой 

стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в че-

редовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; про-

хождение тренировочных дистанций. 

Знания о физической культуре 

Возникновение первых спортивных соревнований. Появление мяча, упражнений и 

игр с мячом. История зарождения древних Олимпийских игр. Физические упражнения, их 

отличие от естественных движений. Основные физические качества: сила, быстрота, вынос-

ливость, гибкость, равновесие. Закаливание организма (обтирание). 
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Способы физкультурной деятельности 

Выполнение утренней зарядки и гимнастики под музыку; проведение закаливающих 

процедур; выполнение упражнений, развивающих быстроту и равновесие, совершенствую-

щих точность броска малого мяча. Подвижные игры и занятия физическими упражнениями 

во время прогулок. Измерение длины и массы тела. 

Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики 

Организующие команды и приемы: повороты кругом с разделением по команде «Кру-

гом! Раз-два»; перестроение по двое в шеренге и колонне; передвижение в колонне с разной 

дистанцией и темпом, по «диагонали» и «противоходом». 

Акробатические упражнения из положения лежа на спине, стойка на лопатках (согнув 

и выпрямив ноги); кувырок вперед в группировке; из стойки на лопатках полупереворот 

назад в стойку на коленях. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: танцевальные упражнения, 

упражнения на низкой перекладине — вис на согнутых руках, вис стоя спереди, сзади, зави-

сом одной, двумя ногами. 

Легкая атлетика 

Бег: равномерный бег с последующим ускорением, челночный бег 3 х 10 м, бег с из-

менением частоты шагов. 

Броски большого мяча снизу из положения стоя и сидя из-за головы. 

Метание малого мяча на дальность из-за головы. 

Прыжки: на месте и с поворотом на 90° и 100°, по разметкам, через препятствия; в 

высоту с прямого разбега; со скакалкой. 

Лыжные гонки 

Передвижения на лыжах: попеременный двухшажный ход. 

Спуски в основной стойке. Подъем «лесенкой». Торможение «плугом». 

Подвижные игры 
На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»:«Волна», «Неудобный 

бросок», «Конники-спортсмены», «Отгадай, чей голос», «Что изменилось», «Посадка карто-

феля», «Прокати быстрее мяч», эстафеты типа: «Веревочка под ногами», «Эстафеты с обру-

чами». 

На материале раздела «Легкая атлетика»:«Точно в мишень», «Вызов номеров», 

«Шишки – желуди – орехи», «Невод», «Заяц без дома», «Пустое место», «Мяч соседу», «Кос-

монавты», «Мышеловка». 

На материале раздела «Лыжные гонки»: «Проехать через ворота», «Слалом на сан-

ках», «Спуск с поворотом», «Подними предмет» (на санках), «Кто быстрее взойдет на горку», 

«Кто дальше скатится с горки» (на лыжах). 

На материале раздела «Спортивные игры»: 

Футбол: остановка катящегося мяча; ведение мяча внутренней и внешней частью 

подъема по прямой, по дуге, с остановками по сигналу, между стойками, с обводкой стоек; 

остановка катящегося мяча внутренней частью стопы; подвижные игры: «Гонка мячей», 

«Метко в цель», «Слалом с мячом», «Футбольный бильярд», «Бросок ногой». 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча в стойке баскетболиста, пристав-

ными шагами правым и левым боком; бег спиной вперед; остановка в шаге и прыжком; ве-

дение мяча на месте, по прямой, по дуге, с остановками по сигналу; подвижные игры: «Мяч 

среднему», «Мяч соседу», «Бросок мяча в колонне». 

Волейбол: подводящие упражнения для обучения прямой нижней и боковой подаче; 

специальные движения — подбрасывание мяча на заданную высоту и расстояние от туло-

вища; подвижные игры: «Волна», «Неудобный бросок». 
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             Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических ка-

честв. 

Раздел «Знания о физической культуре» 

Спортивно – оздоровительная деятельность 

Подготовка к выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, предусмотренных 

Всероссийским Физкультурно спортивным комплексом «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

 

Тематическое планирование 

5 класс 

№ 

п/п 

Вид программного материала Количество часов 

(уроков) 

 Базовая часть 75 

1.1 Основы знаний о физической культуре В процессе урока 

1.2 Подвижные игры (волейбол) 18 

1.3 Гимнастика с элементами акробатики 18 

1.4 Легкоатлетические упражнения 21 

1.5 Лыжная подготовка 18 

1.6 Элементы единоборства  - 

1.7 Плавание - 

2 Вариативная часть 27 

2.1 Легкоатлетические упражнения 13 

2.2 Подвижные игры (волейбол) 7 

2.3 Подвижные игры (баскетбол) 7 

 Итого  102ч 

 

6 класс 

№ 

п/п 

Вид программного материала Количество часов 

(уроков) 

 Базовая часть 75 

1.1 Основы знаний о физической культуре В процессе урока 

1.2 Подвижные игры (волейбол) 18 

1.3 Гимнастика с элементами акробатики 18 

1.4 Легкоатлетические упражнения 21 

1.5 Лыжная подготовка 18 

1.6 Элементы единоборства  - 

1.7 Плавание - 

2 Вариативная часть 27 

2.1 Легкоатлетические упражнения 13 
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2.2 Подвижные игры (волейбол) 7 

2.3 Подвижные игры (баскетбол) 7 

 Итого  102ч 

 

7 класс 

№ 

п/п 

Вид программного материала Количество часов 

(уроков) 

 Базовая часть 75 

1.1 Основы знаний о физической культуре В процессе урока 

1.2 Подвижные игры (волейбол) 18 

1.3 Гимнастика с элементами акробатики 18 

1.4 Легкоатлетические упражнения 21 

1.5 Лыжная подготовка 18 

1.6 Элементы единоборства - 

1.7 Плавание - 

2 Вариативная часть 21+6 

2.1 Легкоатлетические упражнения 13 

2.2 Подвижные игры (волейбол) 7 

2.3 Подвижные игры (баскетбол) 7 

 Итого  102ч 

 

8 класс 

№ 

п/п 

Вид программного материала Количество часов 

(уроков) 

 Базовая часть 75 

1.1 Основы знаний о физической культуре В процессе урока 

1.2 Подвижные игры (волейбол) 18 

1.3 Гимнастика с элементами акробатики 18 

1.4 Легкоатлетические упражнения 21 

1.5 Лыжная подготовка 18 

1.6 Элементы единоборства - 

1.7 Плавание - 

2 Вариативная часть 18+9 

2.1 Легкоатлетические упражнения 14 

2.2 Подвижные игры (баскетбол) 13 

 Итого  102ч 
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9 класс 

№ 

п/п 

Вид программного материала Количество часов 

(уроков) 

 Базовая часть 75 

1.1 Основы знаний о физической культуре В процессе урока 

1.2 Подвижные игры (волейбол) 18 

1.3 Гимнастика с элементами акробатики 18 

1.4 Легкоатлетические упражнения 21 

1.5 Лыжная подготовка 18 

1.6 Элементы единоборства - 

1.7 Плавание - 

2 Вариативная часть 18+9 

2.1 Легкоатлетические упражнения 9 

2.2 Подвижные игры (баскетбол) 15 

2.3 Подвижные игры (волейбол) 2 

2.4 Лыжная подготовка 1 

 Итого  102ч 

 

10 класс 

№ 

п/п 

Вид программного материала Количество часов 

(уроков) 

 Базовая часть 75 

1.1 Основы знаний о физической культуре В процессе урока 

1.2 Подвижные игры (волейбол) 

                                (баскетбол) 

10 

8 

1.3 Гимнастика с элементами акробатики 18 

1.4 Легкоатлетические упражнения 21 

1.5 Лыжная подготовка 18 

1.6 Элементы единоборства - 

1.7 Плавание - 

2 Вариативная часть 18+9 

2.1 Легкоатлетические упражнения 15 

2.2 Подвижные игры (баскетбол) 10 

2.3 Лыжная подготовка 2 

 Итого  102ч 
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2.2.2.18. Основы безопасности жизнедеятельности 

 

Рабочая программа составлена на основе Примерной рабочей программы Основы без-

опасности жизнедеятельности. 5-9 классы. Предметная линия учебников под редакцией 

А.Т. Смирнова. ФГОС. -М.: Просвещение. 2011г.  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» предназначен для воспитания лич-

ности безопасного типа, хорошо знакомой с современными проблемами безопасности жизни 

и жизнедеятельности человека, осознающей их исключительную важность, стремящейся ре-

шать эти проблемы, разумно сочетая личные интересы с интересами общества.  

Программа разработана с учетом комплексного подхода к формированию у учащихся 

современного уровня культуры безопасности и позволяет:  

- последовательно и логически взаимосвязано структурировать тематику курса ОБЖ; эффек-

тивно использовать межпредметные связи;  

- обеспечить непрерывность образования и более тесную преемственность процессов обуче-

ния;  

- повышать эффективность процесса формирования у учащихся современного уровня куль-

туры безопасности с учетом возрастных особенностей и уровня подготовки по другим учеб-

ным дисциплинам, а также с учетом особенностей обстановки в регионе в области безопас-

ности при разработке региональных учебных программ.  

Основными целями изучения курса ОБЖ являются:  

1. Освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 

(ЧС) природного, техногенного и социального характера; здоровье и здоровом образе жизни 

(ЗОЖ); государственной системе защиты населения от опасных и ЧС; об обязанностях граж-

дан по защите государства.  

2. Воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью.  

3. Развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в ЧС; бдительности по 

предотвращению актов терроризма; потребности в соблюдении ЗОЖ.  

4. Овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в 

ЧС; использовать СИЗ и СКЗ; оказывать ПМП пострадавшим.  

Изучение тематики данной рабочей программы направлено на решение следующих 

задач:  
- формирование у учащихся научных представлений о принципах и путях снижения «фак-

тора риска в деятельности человека и общества;  

- выработка умений предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации природного характера и 

адекватно противодействовать им;  

- формирование у учащихся модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни. 

 

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Место предмета в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации вводит обязательное изучение учебного предмета «Основы безопасности жизне-

деятельности» на этапе основного общего образования. В 8 классах на его изучение выделя-

ется - 35 часов, из расчета 1 часа в неделю.  

 

Уровень программы: базовый 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДАННОЙ ПРОГРАММЫ. 

Личностные результаты 
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• усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на до-

рогах; 

• формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

• усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонациональ-

ного российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучаю-

щихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в многообразном мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учётом устойчивых познавательных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню разви-

тия науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, ду-

ховное многообразие современного мира; 

• формирование 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; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осо-

знанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверст-

никами, 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; 

• формирование антиэкстремистского и антитеррористического мышления, потребностей со-

блюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила безопасности жизне-

деятельности. 

 

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 защищённости, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять кон-

троль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий 

в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий и требований, кор-

ректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности жиз-

недеятельности, собственные возможности её решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осо-

знанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
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• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифициро-

вать, самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для классификации опас-

ных и чрезвычайных ситуаций, видов террористической и экстремистской деятельности), 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключе-

ние (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для ре-

шения учебных и познавательных задач; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументи-

ровать и отстаивать своё мнение; 

• формирование компетентности в области использования информационно-коммуникацион-

ных технологий; 

• освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техноген-

ного и социального характера, в том числе оказание первой помощи пострадавшим; 

• формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социаль-

ные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

 

Предметные результаты 

• формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе понима-

ния необходимости защиты личности, общества и государства посредством осознания зна-

чимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техноген-

ного и социального характера; 

• формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

• понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности жиз-

недеятельности; 

• понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении националь-

ной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма; 

• понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 

• формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление алкоголя, 

наркотиков, курения и нанесение иного вреда здоровью; 

• формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

• понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной 

жизни человека; 

• знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социаль-

ного характера, включая экстремизм и терроризм и их последствия для личности, общества 

и государства; 

• знание и умение применять правила поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуа-

ций; 

• умение оказать первую помощь пострадавшим;  

умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их прояв-

ления, а также на основе информации, получаемой из различных источников; 

• умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учётом ре-

ально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей. 

  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Структурные компоненты курса ОБЖ в учебной программе для 8 классов представлены 

в трёх учебных модулях и шести разделах, которые охватывают весь минимум содержания, 
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определённый для этого курса с учётом перспектив его развития. Каждый модуль содержит 

по два раздела и по шесть тем. При этом количестве тем может варьироваться. 

Модульная система построения учебной программы позволяет более рационально рас-

пределить учебный материал. 

    Под учебным модулем следует понимать конструктивно завершённую часть курса, и 

включающую в себя такой объём учебного материала, который позволяет использовать его 

как самостоятельный учебный компонент системы курса «Основы безопасности жизнедея-

тельности». 

Содержание учебной программы 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

8 класс 

 

Раздел I. 

ОСНОВЫ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

 

Тема 1.  Пожарная безопасность 

Пожары в жилых и общественных зданиях, их возможные последствия. Основные при-

чины возникновения пожаров в жилых и общественных зданиях. Влияние «человеческого 

фактора» на причины возникновения пожаров. Соблюдение мер пожарной безопасности в 

быту. Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности. Правила безопас-

ного поведения при пожаре в жилом или общественном здании. 

Тема 2. Безопасность на дорогах 

Причины дорожно-транспортного травматизма. Организация дорожного движения. 

Правила безопасного поведения на дорогах пешеходов и пассажиров. Общие обязанности 

водителя. Правила безопасного поведения на дороге велосипедиста и водителя мопеда. 

Тема 3. Безопасность на водоемах 

Водоемы. Особенности состояния водоемов в различное время года. Соблюдение пра-

вил безопасности при купании в оборудованных и необорудованных местах. Безопасный 

отдых у воды. Оказание само- и взаимопомощи терпящим бедствие на воде. 

Тема 4. Экология и безопасность 

Загрязнение окружающей природной среды понятие о предельно допустимых концен-

трациях загрязняющих веществ. Мероприятия, проводимые на защите здоровье населения в 

местах с неблагоприятной экологической обстановкой. 

 

                                                                 Раздел 2. 

ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ РФ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ  

 

Тема 1. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита населения. 

Общие понятия о чрезвычайной ситуации техногенного характера. Классификация 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера по типам и видам их возникновения. 

Потенциально основные объекты экономики. Аварии на радиационных, химически 

опасных и пожаров – взрывоопасных объектах. Причины их возникновения и возможные 

последствия. Аварии на гидродинамических объектах. Рекомендации специалистов по пра-

вилам безопасного поведения в различных чрезвычайных ситуациях техногенного харак-

тера. 

Тема 2. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного ха-

рактера                                                                                                                           

Способы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях техногенного характера. 

Организация защиты населения при авариях на радиационных и химически опасных объек-

тах.                                                                                                    
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Раздел 3. 

ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 

Тема 1. Здоровый образ жизни и его составляющие. 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Индивидуальное здоровье чело-

века, его физическая и духовная сущность. Репродуктивное здоровье как общая составляю-

щая здоровья человека и общества. Здоровый образ жизни и безопасность, основные состав-

ляющие здорового образа жизни. Здоровый образ жизни как необходимое условие сохране-

ния и укрепления здоровья человека и общества и обеспечения их безопасности. Влияние 

окружающей природной среды на здоровье человека. Вредные привычки и их профилактика. 

Тема 2. Основы медицинских знаний и оказания первой медицинской помощи 

Общая характеристика различных повреждений и их последствия для здорового человека. 

Средства оказания первой медицинской помощи. Правила оказания первой медицинской 

помощи при отравлениях угарным газом, хлором и аммиаком. ПМП при утоплении. 

 

Тематическое планирование 8 класс 

 

№ Содержание тем 
Кол-во 

часов 

I. Основы комплексной безопасности. 16 

2 Защита населения РФ от ЧС 7 

3. Основы здорового образа жизни 8 

4. 
Основы медицинских знаний и оказания первой медицинской по-

мощи 
4 

Всего  
 

 

 

35 часов 

 

Учебно-методическое обеспечение 

 

Учебник: 

Основы безопасности жизнедеятельности: учеб. для учащихся 8классов общеобразо-

вательных. учреждений / А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников, под общ. ред. А. Т. Смирнова. – 

М: Просвещение, 2018. 

Методические материалы и документы по курсу «Основы безопасности 

жизнедеятельности»: Кн. для учителя/Сост. А.Т. Смирнов, Б.И. Мишин; Под общ. Ред. А.Т. 

Смирнова.- М.: Просвещение 

 

Планируемые результаты 

• формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе понима-

ния необходимости защиты личности, общества и государства посредством осознания зна-

чимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техноген-

ного и социального характера; 

• формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

• понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности жиз-

недеятельности; 

• понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении националь-

ной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма; 
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• понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 

• формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление алкоголя, 

наркотиков, курения и нанесение иного вреда здоровью; 

• формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

• понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной 

жизни человека; 

• знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социаль-

ного характера, включая экстремизм и терроризм и их последствия для личности, общества 

и государства; 

• знание и умение применять правила поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуа-

ций; 

• умение оказать первую помощь пострадавшим;  

умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их прояв-

ления, а также на основе информации, получаемой из различных источников; 

• умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учётом ре-

ально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей. 

 

 

 

2.2.2.19 . Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

Авторская программа: «Основы духовно-нравственной культуры народов России» ав-

торы: Н.Ф. Виноградова, В.И. Власенко, А.В. Поляков  из сборника Система учебников «Ал-

горитм успеха», 2016 год. 

 

Пояснительная записка 

Данная рабочая программа составлена на основе программы комплексного учебного 

курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» авторы: Н.Ф. Виногра-

дова, В.И. Власенко, А.В. Поляков из сборника Система учебников «Алгоритм успеха». 

Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения: основная 

школа. — М.: Вентана-Граф, 2013 и \ реализуется с помощью учебника Виноградовой Н.Ф. 

Основы духовно-нравственной культуры народов России: 5 класс: учебник для учащихся об-

щеобразовательных учреждений / Н.Ф. Виноградова, В.И. Власенко, А.В. Поляков. – М.: 

Вентана-Граф, 2020.  

Актуальность изучения курса ОДНКНР 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом общего 

образования изучение новой обязательной предметной области «Основы духовно-нравствен-

ной культуры народов России» предполагается в четвертом и пятом классах. В пятом классе 

продолжается реализация главной цели: «Формирование первоначальных представлений о 

светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России». Результатом обучения за два года должно стать пробуждение инте-

реса к культуре других народов, сформированность таких личностных качеств, как толерант-

ность, способность к равноправному объединению, сотрудничеству, взаимодействию.  В 

процессе изучения данного курса в пятом классе у обучающихся углубляется осознание 

идеи, что общечеловеческие ценности (добро, справедливость, милосердие, честность и др.)  

являются продуктом развития двух социальных сфер: традиционной культуры каждого 

народа и различных религиозных культур, что человека есть преобладание в нем нравствен-

ных, интеллектуальных интересов над материальными, независимо от того, из  какой  соци-

альной  сферы  (традиций,  обычаев,  веры)  они  были заимствованы и какому народу изна-

чально принадлежат.  В пятом классе продолжается реализация авторской идеи, что основ-
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ной формой организации обучения совместная, коллективная деятельность школьников раз-

ных вероисповеданий по ознакомлению с традиционными религиями России, а также их 

вкладом в духовную и материальную культуру общества.  Особое значение курса «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» заключается в раскрытии общечеловече-

ских ценностей, которые объединяют (а не разъединяют) светскость и религиозность. Особое 

значение изучения данного предмета младшими подростками определяется их возрастными 

и познавательными возможностями: у детей 10-12 лет наблюдается большой интерес к соци-

альному миру, общественным событиям, они открыты для общения на различные темы, 

включая религиозные.  Школьники этого возраста уже располагают сведениями об истории 

нашего государства, ориентируются в понятии «культура». У них развиты предпосылки ис-

торического мышления, на достаточном уровне представлено логическое мышление, вооб-

ражение, что позволяет решать более сложные теоретические задачи и работать с вообража-

емыми ситуациями. Пятиклассникам могут читать более серьезные тексты, исторические до-

кументы, они достаточно хорошо владеют информационными умениями и способны рабо-

тать с информацией, представленной в разном виде (текст, таблица, диаграмма, иллюстрация 

и пр.). Конечно, главным средством обучения в пятом классе остается учебник. Вместе с тем, 

увеличивается доля мини-лекций учителя, его объяснений рассказов-дополнений. Сочетание 

разных методов обучения:  

– чтение текстов учебника, анализ рассказа учителя, работа с информацией, представленной 

в иллюстрации и т.д. обеспечивают:  

– организацию диалога различных культур, раскрытие на конкретных примерах   (из реаль-

ной  жизни, истории России, религиозных учений)  особенностей  взаимодействия и взаимо-

влияния  разных  этнических  культур;  пятиклассники  продолжают  работать  с рубриками  

учебника  «Обсудим вместе»,  «Жил на свете человек», «Путешествие вглубь веков», «По 

страницам священных книг»;  

– отражение основного содержания текстов учебника в иллюстративном ряде (рубрика учеб-

ника «Картинная галерея», тематические фотографии и рисунки, схемы);  

– последовательное введение новых терминов и понятий, культуроведческого и религиоз-

ного содержания (текстовое объяснение; наличие толкового словарика).  

 

Общая характеристика учебного предмета ОДНКНР 

 

 Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» продолжает фор-

мирование первоначальных представлений о светской этике, традиционных религиях Рос-

сии, их роли в культуре, истории и современности нашей страны и всего мира. Материал 

учебника дает возможность расширить и систематизировать знания о великой российской 

культуре, о нравственных ценностях, которые являются основополагающими для нашей 

многонациональной страны. В федеральном государственном образовательном стандарте ос-

новного общего образования учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» определен как курс, направленный на формирование первоначальных пред-

ставлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и совре-

менности. Особенность данного учебного курса состоит в том, что расширение знаний обу-

чающихся сочетается с воспитанием ценностных отношений к изучаемым явлениям: внут-

ренней установки личности поступать согласно общественным нормам, правилам поведения 

и взаимоотношений в обществе.  

Цель курса: «Основы духовно-нравственной культуры народов России» призван обо-

гатить процесс воспитания в гимназии не только новым содержанием (ознакомление с тра-

диционными религиями Российского государства), но и новым пониманием сущности рос-

сийской культуры, развивающейся как сплав национальных традиций и религиозных веро-

ваний. Исходя из этого особое значение курса «Основы духовно-нравственной культуры 
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народов России» заключается в раскрытии общечеловеческих ценностей, которые объеди-

няют (а не разъединяют) светскость и религиозность. Особое значение изучения данного 

предмета младшими подростками определяется их возрастными и познавательными возмож-

ностями: у детей 10-12 лет наблюдается большой интерес к социальному миру, обществен-

ным событиям, они открыты для общения на различные темы, включая религиозные. Школь-

ники этого возраста уже располагают сведениями об истории нашего государства, ориенти-

руются в понятии «культура». У них развиты предпосылки исторического мышления, на до-

статочном уровне представленологическое мышление, воображение, что позволяет решать 

более сложные теоретические задачи и работать с воображаемыми ситуациями. Пятикласс-

ники могут читать более серьезные тексты, исторические документы, они достаточно хо-

рошо владеют информационными умениями и способны работать с информацией, представ-

ленной в разном виде (текст, таблица, диаграмма, иллюстрация и пр.).  

Задачи курса: Для реализации поставленных целей курса рекомендовано сочетание 

разных методов обучения – чтение текстов учебника, анализ рассказа учителя, работа              с 

информацией, представленной в иллюстрации и т.д. обеспечивают: – организацию диалога 

различных культур, раскрытие на конкретных примерах (из реальной жизни, истории Рос-

сии, религиозных учений) особенностей взаимодействия и взаимовлияния разных этниче-

ских культур; пятиклассники продолжают работать с рубриками учебника «Обсудим вме-

сте», «Жил на свете человек», «Путешествие вглубь веков», «По страницам священных 

книг»; – отражение основного содержания текстов учебника                                      в 

иллюстративном ряде (рубрика учебника «Картинная галерея», тематические фотографии и 

рисунки, схемы); – последовательное введение новых терминов и понятий, культуроведче-

ского и религиозного содержания (текстовое объяснение; наличие толкового словарика). Та-

ким образом, характеризуя данный учебный предмет, следует подчеркнуть его интегратив-

ный характер: изучение направлено на образование, воспитание и развитие школьника при 

особом внимании к его эмоциональному развитию. Учебный курс разбивается на следующие 

основные разделы: 1. Формирование понятия «культура», ознакомление с ролью и значением 

российской культуры в мировом сообществе (раздел «В мире культуры»). 2. Характеристика 

общечеловеческих ценностей, их представленность в повседневной жизни народа и особое 

значение в чрезвычайных моментах истории страны (разделы «Нравственные ценности рос-

сийского народа», «Как сохранить духовные ценности», «Твой духовный мир»). 3. Истоки 

становления общечеловеческих ценностей, раскрытие вклада различных религий в форми-

рование законов и правил жизни в обществе (раздел «Религия и культура»). Предмет «Ос-

новы духовно-нравственной культуры народов России» в основной школе является частью 

всего учебно-воспитательного процесса и тесно связан с содержанием других предметных 

областей, прежде всего, «Обществознания», «Литературы», «Истории», «Изобразительного 

искусства» «Краеведения».  

Принципы организации обучения курсу «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» 

 

1.  Культуроведческий принцип определяет возможность широкого ознакомления с раз-

личными сторонами культуры народов России: фольклором, декоративно-прикладным ис-

кусством, архитектурой, особенностями  быта,  праздниками, обрядами  и  традициями. Осо-

бое место в курсе  занимает  знакомство  с  культурой, рожденной  религией.  Все это позво-

ляет обеспечить благополучную адаптацию подрастающего поколения  в  обществе  и  вос-

питать  важнейшие  нравственные  качества гражданина  многонационального  государства  

–  толерантность,  доброжелательность, эмпатию, гуманизм и др.   

2. Принцип природосообразности. В младшем  подростковом  возрасте у формирующейся 

личности возникает глубокий интерес к окружающему миру, обществу,  взаимоотношениям  

людей  и  т.  п., что позволяет приобщить  её  к  философской  стороне  жизни. Вместе с тем, 
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важно учитывать психологические возможности и малый жизненный опыт младших под-

ростков: особенности восприятия  ими  философских  идей,  тягу   к эмоциональным впечат-

лениям, стремление к  самоанализу и  самостоятельности. Особую опасность представляет 

стремление учителя расширить объем предлагаемых знаний, углубиться в изучение  специ-

фических  идей  разных  религий,  что  может  привести  к формальному  заполнению  памяти  

школьника  без  осознания  сущности  изучаемого явления.  Материал, который предостав-

ляется для  восприятия  пятиклассникам,  должен, прежде всего, вызывать у них эмоциональ-

ную реакцию, а память фиксировать образы и фактологическую сторону явления.  

3.  Принцип диалогичности. Поскольку сама российская культура есть диалог различных 

культур, то и ознакомление с ними предполагает откровенный и задушевный разговор                    

о  ценностях,  представленных  как  в  традиционной  народной  культуре,  так и  в религиоз-

ной  культуре. Более того, учитывая, что  ведущей  деятельностью  подростка начинает ста-

новиться коммуникативная деятельность, необходимо создать условия для ее развития. Диа-

логичность реализуется разными дидактическими способами: организацией текстов в учеб-

нике; проведением учебных диалогов, обсуждением проблемных ситуаций,  обучением в па-

рах, группах.  

4. Принцип краеведения. При обучении пятиклассников этот принцип остается актуаль-

ным, т.к. продолжающаяся социализация ребенка проходит в естественной среде, частью  ко-

торой  являются  быт,  традиции,  этические  нормы  и  нравственные  правила, религиозная 

вера народов и др. Ознакомление с конкретным выражением этих пластов  в данном  крае,  

городе,  деревне  может  стать  основой  формирования  системы  ценностей, нравственных 

качеств личности, позволяющих ей адаптироваться в различной этнической среде. Школь-

ники, изучая родной край, начинают осознавать, что малая родина – часть большого Отече-

ства, а  окружающая  его  культурная  среда  –  один  из  элементов  общероссийской куль-

туры.  

5. Принцип поступательности обеспечивает постепенность, и перспективность обучения.  

При сохранении общей идеи курса содержание обучения  постепенно  углубляется  и  рас-

ширяется,  школьники  начинают решать  более  серьезные  проблемные  задачи.У читель  

основной школы  должен прослеживать преемственные линии как в содержании, так и мето-

дике обучения между 4 и  5  классами:  хорошо  знать  содержание  обучения  в  четвертом  

классе,  использовать основные  методы  обучения,  которые  применяются  в  начальной  

школе,  постепенно и достаточно осторожно вводить методику обучения, типичную для ос-

новной школы. Все это даст возможность успешного изучения данного предмета в 5 классе.  

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «ОДНКНР» 

 

 Предмет «Основы  духовно-нравственной  культуры  народов  России»  не  решает 

задачи  подробного  знакомства  с  разными  религиями.  Главное назначение предмета  – 

развивать  общую  культуру  школьника,  формировать  гражданскую  идентичность, осозна-

ние  своей  принадлежности  к  народу,  национальности,  российской  общности; воспиты-

вать уважение к представителям разных национальностей и вероисповеданий.  Исходя из 

этого, главной особенностью этого курса является представление  культурообразующего  со-

держания  духовно-нравственного  воспитания. Именно  культурообразующее  «ядро»  отра-

жает  все  грани общекультурного,  этического,  религиозного  содержания,  ориентирован-

ного  на потребности  как  религиозной,  так   и  нерелигиозной  части  общества.  Речь идет 

о формировании у школьников представлений о вкладе разных религий в  становление  куль-

туры  общества,  о  роли  различных  конфессий  в  воспитании  у подрастающег  поколения 

нравственных ценностей.  Индивидуальная  культура  человека связывается  не  только  с  

принадлежностью  к  определенному  этносу  и  конфессии,  а  с пониманием  величия  накоп-
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ленного  человечеством  культурного  наследия,  гордостью перед  умом,  честностью,  поря-

дочностью  предшествующих  поколений, с принятием ценностей, сформировавшихся на 

протяжении истории разных народов.  

 

В  программе  курса  5  класса  представлены  следующие  содержательные  линии: 
«В мире  культуры», «Нравственные  ценности  российского  народа»,  «Религия    и  куль-

тура», «Как сохранить духовные ценности», «Твой духовный мир».  

 

Описание места учебного предмета «ОДНКНР» в учебном плане 

В соответствии с   ФГОС и школьным учебным планом курс «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» изучается в 5 классе в течение года,  один час              в неделю, 

общее число часов 34 из них 2 часа отведены на резервные уроки.   

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

«ОДНКНР» 

 

В  соответствии  с  федеральным  государственным  стандартом  основного  общего образо-

вания содержание данного предмета должно определять достижение личностных, метапред-

метных  и  предметных  результатов  освоения  основной  образовательной программы.  

Личностные  цели  представлены  двумя  группами.  Первая  отражает  изменения, кото-

рые должны произойти в личности субъекта обучения. Это:  

•  готовность к нравственному саморазвитию; способность оценивать свои поступки, взаи-

моотношения со сверстниками;  

•  достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки;  

•  личностные качества,  позволяющие  успешно  осуществлять  различную деятельность и 

взаимодействие с ее участниками.  

Другая группа  целей  передает  социальную  позицию  школьника, сформированность его 

ценностного взгляда на окружающий мир:  

формирование  основ  российской  гражданской  идентичности,  понимания особой  роли  

многонациональной  России  в  современном  мире;  воспитание  чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России; формирование ценностей многонационального 

российского общества;  

•  воспитание уважительного отношения к своей стране, ее истории, любви к родному краю, 

своей семье, гуманного отношения, толерантности к людям, независимо                    от их 

возраста, национальности, вероисповедания;  

•  понимание  роли  человека  в  обществе,  принятие  норм  нравственного поведения, пра-

вильного взаимодействия со взрослыми и сверстниками;  

•   формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.  

Метапредметные результаты определяют круг универсальных учебных действий разного 

типа (познавательные, коммуникативные, рефлексивные, информационные), которые 

успешно формируются средствами данного предмета. Среди них:  

•  владение коммуникативной деятельностью, активное и адекватное использование речевых 

средств для решения задач общения с учетом особенностей собеседников и ситуации обще-

ния (готовность слушать собеседника и вести диалог; излагать свое мнение и аргументиро-

вать свою точку зрения, оценивать события, изложенные                         в  текстах  разных  

видов  и жанров);  

•  овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, в том числе 

религиозного характера; способность работать с информацией, представленной в разном 

виде и разнообразной форме;  
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•  овладение методами познания, логическими действиями и операциями (сравнение, анализ, 

обобщение, построение рассуждений);  

•  освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

•  умение строить совместную деятельность в соответствии с учебной задачей и культурой 

коллективного труда.  

Предметные результаты обучения нацелены на решение, прежде всего, образовательных 

задач:   

•  осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о российской многонаци-

ональной культуре, особенностях традиционных религий России;  

•  использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности; спо-

собность к работе с информацией, представленной разными средствами;  

•  расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование умения восприни-

мать мир не только рационально, но и образно.  

 

Содержание учебного курса «ОДНКНР» 

 

Раздел 1. В мире культуры  

Величие российской культуры.  Российская культура – плод усилий разных народов.  Дея-

тели науки и культуры – представителей разных национальностей (К. Брюллов, И.  Репин, К.  

Станиславский, Ш.  Алейхем, Г.  Уланова, Д.  Шостакович, Р. Гамзатов, Л. Лихачев, С. Эрьзя, 

Ю. Рытхэу и др.).  Человек – творец и носитель культуры.  Вне культуры жизнь человека 

невозможна. Вклад личности в культуру зависит от ее таланта, способностей, упорства. За-

коны нравственности – часть культуры общества. Источники, создающие нравственные уста-

новки.  

 

Раздел 2. Нравственные ценности российского народа  

«Береги землю родимую, как мать любимую». Представления о патриотизме в фольклоре 

разных народов. Герои национального эпоса разных народов (Улып, Сияжар, Боотур, Урал-

батыр и др.). Жизнь ратными подвигами полна.  Реальные примеры выраженияпатриотиче-

ских чувств в истории России (Дмитрий Донской, Кузьма Минин, Иван Сусанин, Надежда 

Дурова и др.).  Деятели разных конфессий – патриоты (Сергий Радонежский, Рабби Шнеур-

Залман и др.).  Вклад народов нашей страны в победу над фашизмом. В труде – красота че-

ловека. Тема труда в фольклоре разных народов (сказках, легендах, пословицах). «Плод доб-

рых трудов славен…».  Буддизм, ислам, христианство о труде и трудолюбии. Люди труда. 

Примеры самоотверженного труда людей разной национальности на благо родины (земле-

проходцы, ученые, путешественники, колхозники и пр.). Бережное отношение к природе. 

Одушевление природы нашими предками.  Роль заповедников в сохранении природных объ-

ектов. Заповедники на карте России.  Семья – хранитель духовных ценностей.  Роль семьи в 

жизни человека. Любовь, искренность, симпатия, взаимопомощь и поддержка – главные се-

мейные ценности. О любви и милосердии      в разных религиях.  Семейные ценности в пра-

вославии, буддизме, исламе, иудаизме.  Взаимоотношения членов семьи. Отражение ценно-

стей семьи в фольклоре разных народов. Семья – первый трудовой коллектив.  

 

Раздел 3. Религия и культура  

Роль религии в развитии культуры.  Вклад религии в развитие материальной и духовной 

культуры общества.  Культурное наследие христианской Руси. Принятие христианства на 

Руси, влияние Византии.  Христианская вера и образование в Древней Руси.  Великие князья 

Древней Руси и их влияние на развитие образования.  Православный храм (внешние особен-

ности, внутреннее убранство). Духовная музыка.  Богослужебное песнопение. Колокольный 
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звон. Особенности православного календаря. Культура ислама. Возникновение ислама. Пер-

вые столетия ислама (VII-XII века) – золотое время исламской культуры. Успехи образова-

ния и науки. Вклад мусульманской литературы в сокровищницу мировой культуры.    Деко-

ративно-прикладное искусство народов, исповедующих ислам.  Мечеть-часть исламской 

культуры.  Исламский календарь. Иудаизм и культура.  Возникновение иудаизма. Тора – Пя-

тикнижие Моисея. Синагога – молельный дом иудеев.  Особенности внутреннего убранства 

синагоги. Священная история иудеев в сюжетах мировой живописи. Еврейский календарь. 

Культурные традиции буддизма.  Распространение буддизма в России. Культовые сооруже-

ния буддистов. Буддийские монастыри. Искусство танка. Буддийский календарь.  

 

Раздел 4. Как сохранить духовные ценности  

Забота государства о сохранении духовных ценностей.  Конституционные гарантии права 

гражданина исповедовать любую религию. Восстановление памятников духовной культуры, 

охрана исторических памятников, связанных с разными религиями.  

        Хранить память предков.                                                                                                                                    Ува-

жение к труду, обычаям, вере предков. Примеры благотворительности из российской исто-

рии. Известные меценаты России.   

 

Раздел 5. Твой духовный мир.  

Что составляет твой духовный мир. Образованность человека, его интересы, увлечения, сим-

патии, радости, нравственные качества личности – составляющие духовного мира.  Культура 

поведения человека. Этикет в разных жизненных ситуациях. Нравственные качества чело-

века.   

 

 

Тематическое планирование 

№ п/п Наименование раздела Количество 

часов 

1.  Введение 1 

2.  Раздел 1. В мире культуры 4 

3.  Раздел 2. Нравственные ценности российского народа 13 

4.  Раздел 3. Религия и культура 10 

5.  Раздел 4. Как сохранить духовные ценности 2 

6.  Раздел 5. Твой духовный мир 2 

7.  Резерв 3 

 Итого 35 

Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение 

  
Главная цель курса – формирование российской гражданской идентичности младшего 

школьника посредством его приобщения к отечественной религиозно-культурной традиции. 
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Реализация этой цели ставит перед учителем задачи, решения которых можно добиться при 

соответствующем материально-техническом обеспечении. 

В связи с тем, что начало изучения учебного курса осуществляется в начальной школе,                     

а завершается в основной школе, целесообразно организовать специализированный класс-

кабинет, который станет той информационной средой, в которой будут проходить не только 

уроки по курсу, но и внеурочные и внеклассные занятия, осуществляться проектная деятель-

ность учащихся. 

Для изучения курса должны быть в наличии следующие объекты и средства материально-

технического обеспечения: 

· оборудование:  ученические  столы  и  стулья  по количеству обучающихся учитель-

ский стол, шкафы для хранения учебников, дидактических материалов,                  пособий  и 

пр., настенные доски для вывешивания иллюстративного материала; 

· технические средства обучения (предметы и устройства, которые выполняют информа-

ционную, управляющую, тренирующую, контролирующие функции в учебно-воспитатель-

ном процессе) 

- классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, картинок; 

- демонстрационное оборудование, предназначенное для одновременной демонстрации изу-

чаемых объектов и явлений группе обучаемых и обладающее свойствами, которые позво-

ляют видеть предмет или явление (компьютер/компьютеры, телевизор, музыкальный центр, 

включающий в себя устройство для воспроизведения аудиокассет, CD и DVD, мультипроек-

тор, диапроектор, экспозиционный экран и др.); 

- вспомогательное оборудование и устройства, предназначенные для обеспечения эксплуа-

тации учебной техники, удобства применения наглядных средств обучения, эффективной ор-

ганизации проектной деятельности, в т.ч. принтер, сканер, фото-                             и видеотехника 

(по возможности) и др.; 

· экранно-звуковые пособия, передающие содержание образования через изображение, звук, 

анимацию и кинестетику; 

- электронное пособие к каждому модулю курса «Основы религиозных культур и светской 

этики»; 

- дополнительные мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, интернет-ре-

сурсы, аудиозаписи, видеофильмы, слайды, мультимедийные презентации, тематически свя-

занные с содержанием курса; 

· библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

- учебно-методические комплекты, обеспечивающие изучение/преподавание учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» (комплексная программа, учебные пособия 

для учащихся, методическая литература для учителя и др.); 

- нормативные документы, регламентирующие взаимоотношения государства                                

и религиозных организаций, а также отражающие правовые основы изучения                                     

в учреждениях системы общего образования основ религиозных культур и светской этики; 

- специальные дополнительные пособия для учителей и литература, предназначенная для 

оказания им информационной и методической помощи (учебники по религиоведению, куль-

турологии, книги для учителя по истории, обществознанию, мировой художественной куль-

туре, истории религий, окружающему миру, литературе и др.); 

- научно-популярные книги, содержащие дополнительный познавательный материал разви-

вающего характера по различным темам курса; 

- хрестоматийные материалы, включающие тексты художественных произведений, темати-

чески связанные с содержанием курса; 

- документальные источники (фрагменты текстов исторических письменных источников, в 

том числе и религиозных, дающих целостное представление об историческом развитии ве-

дущих религий мира); 

https://www.google.com/url?q=http://bystrashkola.ru/article614&sa=D&usg=AFQjCNGPjbX_ZDMYGHRyAv-4c0f91JO0sg
https://www.google.com/url?q=http://bystrashkola.ru/article614&sa=D&usg=AFQjCNGPjbX_ZDMYGHRyAv-4c0f91JO0sg
https://www.google.com/url?q=http://bystrashkola.ru/article614&sa=D&usg=AFQjCNGPjbX_ZDMYGHRyAv-4c0f91JO0sg
https://www.google.com/url?q=http://bystrashkola.ru/article614&sa=D&usg=AFQjCNGPjbX_ZDMYGHRyAv-4c0f91JO0sg
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- энциклопедическая и справочная литература (философские и религиоведческие словари, 

справочники по теории и истории религий, биографии религиозных деятелей и значимых 

персоналий и др.); 

- религиозная литература (произведения, составляющие «золотой фонд» мировой религиоз-

ной мысли; книги, содержащие актуальную информацию о событиях, происходящих в рели-

гиозной сфере жизни общества); 

- художественные альбомы, содержащие иллюстрации к основным разделам курса; 

· печатные пособия, в т.ч. картографические издания, иллюстративные материалы, включая 

портреты выдающихся людей России. 

 

Учебно-методический комплекс (УМК) 

 

класс Учебник  

5 учебник Основы духовно-нравственной культуры народов России: 5 класс: учебник 

для учащихся общеобразовательных учреждений Виноградовой Н.Ф., Власенко В. 

И., Поляков А. В./ – М.: Вентана-Граф, 2020 г. 

5 Виноградова Н.Ф.Основы духовно-нравственной культуры народов России. 5 класс. 

Рабочая тетрадь. 

5 Основы духовно-нравственной культуры народов России: 5 класс: Методическое по-

собие Виноградова Н.Ф М.: Вентана-Граф,2018г. 

 

Электронные образовательные ресурсы 

Сайт Общественной палаты - http://www.oprf.ru  

2. Основы религиозных культур и светской этики - http://orkce.apkpro.ru  

3. Сайт Министерства образования и науки РФ - http://www.mon.gov.ru  

4. Сайт Рособразования - http://www.ed.gov.ru  

5. Федеральный портал «Российское образование» - http://www.edu.ru  

6. Российский образовательный портал http://www.school.edu.ru  

7. Официальный сайт Московской Патриархии Русской Православной Церкви -

www.patriarchia.ru  

8. Официальный сайт Белгородской и Старооскольской епархии - http://www.blagovest.bel.ru  

9. Сайт Белгородского института развития образования - www.ipkps.bsu.edu.ru  

10. Каталог учебных изданий, электронного оборудования и электронных образовательных 

ресурсов для общего образования - http://www.ndce.edu.ru  

11. Школьный портал - http://www.portalschool.ru  

12. Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании» - 

http://www.ict.edu.ru  

13. Российский портал открытого образования - http://www.opennet.edu.ru  

14. Учительская газета - www.ug.ru  

15. Центр поддержки культурно-исторических традиций Отечества - http://www.trad-

center.ru/komplekt45.htm  

 Планируемые результаты изучения предмета 

К концу обучения учащиеся научатся: 

•  Воспроизводить полученную информацию, приводить примеры из прочитанных текстов; 

оценивать главную мысль прочитанных текстов и прослушанных объяснений учителя.  
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•  Сравнивать главную мысль литературных, фольклорных и религиозных текстов.  Прово-

дить аналогии между героями, сопоставлять их поведение                                                     с 

общечеловеческими духовно-нравственными ценностями.  

•  Участвовать в диалоге: высказывать свои суждения, анализировать высказывания участ-

ников беседы, добавлять, приводить доказательства.  

•  Создавать по изображениям (художественным полотнам, иконам, иллюстрациям) словес-

ный портрет героя.  

•  Оценивать поступки реальных лиц, героев произведений, высказывания известных лично-

стей.  

•  Работать с исторической картой: находить объекты в соответствии с учебной задачей.  

•  Использовать информацию, полученную из разных источников, для решения учебных                 

и практических задач.  

К концу обучения учащиеся смогут научиться: 

•  Высказывать предположения о последствиях неправильного (безнравственного) поведения 

человека.  

•  Оценивать свои поступки, соотнося их с правилами нравственности и этики; намечать спо-

собы саморазвития.  

•  Работать с историческими источниками и документами. 

Примерные темы творческих работ и проектов: 

 «Традиции моей семьи»  

«История семейной реликвии»  

«Мое родословное древо»  

«Значение религии в жизни человека и общества»  

«Памятники религиозной культуры в моем городе»  

«Памятники в моем городе»  

«С чего начинается Родина»  

«Герои России»  

«Вклад моей семьи в благополучие и процветание Отечества»  

 «Профессиональная династия»  

«Спасти и сохранить»  

«Христианские святыни Красносельского района»  

«Христианские святыни России»  

«Иудаизм в России»  

«Ислам в России»  

«Буддийские монастыри»  

«Религия и искусство»  

 

  

 2.2.2.20. Формирование речевого слуха и произносительной стороны устной речи 

  

Рабочая программа по коррекционному курсу «Развитие слухового восприятия и фор-

мирование произношения» 

«Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений II вида 1-е 

отделение, 2-е отделение» авторы Коровин К.Г, Зикеев А.Г, Тигранова Л.И., М: изд-во «Про-

свещение», 2006, 432с.) 

 

Планируемые результаты 

1. Обучающиеся к концу 5 класса должны уметь: 

По произношению 

1. Речевое дыхание 
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2. Правильно выделять синтагмы  при помощи дыхательных пауз в самостоятельной речи. 

2. Голос 

3. Соблюдать  логическое ударение в диалоге. 

3. Звуки и их сочетания 

4. Уметь произносить  согласные звуки, родственные по артикуляции: 

5. носовые и ротовые м-п, м-б, н-д, в-д; 

6. слитные и щелевые ц-с, ч-ш; 

7. слитные и смычные ц-т, ч-т; 

8. глухие и звонкие ф-в, п-б. т-д. к-г, с-з, ш-ж. 

 4.Слово 

9. Соблюдать в речи правильное  произношение следующих звукосочетаний  (по 

надстрочному знаку): тс-дс (детство, Братск), стн-здн( честно-поздно) 

 5.Фраза 

10. Закрепить навыки умеренно беглого темпа речи. 

11. Выразительно читать  наизусть стихотворения, отрывок из художественной прозы. 

12. Выражать при чтении с помощью интонации своё отношение к прочитанному ( стихо-

творению, отрывку из художественной прозы). 

 

По слуховому восприятию: 

1. Воспринимать на слух с индивидуальным слуховым аппаратом и без них речевой мате-

риал (слова, словосочетания, фразы), обиходно-разговорного характера и связанный с 

изучением общеобразовательных предметов; 

2. Слышать с индивидуальным аппаратом ошибки в речи товарищей, воспринимать тексты 

до 15-20 предложений; 

3. Воспринимать речевой материал на слух с индивидуальным аппаратом с голоса учителя, 

товарищей   I степень т/у – 10-12 м. II степень т/у – 8-10 м. III степень т/у – 5-6 м. 

4. Воспринимать речевой материал на слух без аппарата с голоса учителя:I степень т/у – 6 м.  

II степень т/у – 3-3,5 м.  III степень т/у – 0,3-0,5м   

 

К концу 6 класса учащиеся должны уметь 

По  произношению: 

1. Звуки.  

Произносить правильно звуки в самостоятельной речи и при чтении.  

Уметь подражать звукам природы (крики птиц, скрип, удар и др).  

Знать понятия «омофоны», «омоформы». 

Владеть навыками самоконтроля при произношении звуков.  

Дифференцировать при чтении гласные и согласные (по твердости-мягкости, по звонко-

сти-глухости, носовые-ротовые, слитные-щелевые, слитные-смычные). 

2. Орфоэпия 

Соблюдать орфоэпические нормы при чтении и в самостоятельной речи. 

Знать допускаемые нормы нелитературного произношения (говоры). 

3. Словесное ударение. 

Соблюдать словесное ударение по надстрочному знаку. 

Знать понятия «свободное», «подвижное» ударение. 

Различать значения слов при изменении ударения в слове. 

4. Голос. 

Различать виды голосов, владеть понятиями «тембр», « высота», « сила» голоса. 

Уметь изменять силу и высоту голоса в зависимости от содержания речи в монологе, 

диалоге. 

5. Интонация 
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Уметь воспроизвести повествовательную, вопросительную   и побудительную интона-

цию в монологе, диалоге  при чтении и в самостоятельной речи. 

6. Логическое ударение. 

Овладеть  графическими, лексическими, позиционными способами выделения логиче-

ского ударения в самостоятельной речи. 

7. Пауза. 

Научиться правильно соблюдать дыхательные паузы при чтении и в речи. 

Владеть понятием «синтаксическая пауза» и ее связи с синтаксическими знаками при 

чтении; знать случаи исключения паузы при запятой. 

8. Темп. 

Научиться подбирать темп в зависимости от содержания текста. 

Определять характер темпа: быстрый, нормальный, медленный, замедленный, скорого-

воркой. 

9. Тон высказывания. 

Владеть умением выбрать тон в зависимости от содержания материала (ситуативный, со-

держательный, целевой). 

10. Ритм. 

Владеть понятием и чувством ритма. 

Уметь выбирать ритм речи в зависимости от содержания. 

11. Комплексный анализ речи. 

Самостоятельно подготовить речевой материал к выступлению. 

 

По развитию слухового восприятия: 

1. Воспринимать на слух с индивидуальными слуховыми аппаратами и без них речевой 

материал (слова, словосочетания, фразы, текст), произносимые разными дикторами 

на оптимальном расстоянии. 

2. Воспринимать текст в 15-20 слов с индивидуальными аппаратами на рабочем рас-

стоянии.  

3. Воспринимать разный речевой материал без аппаратов на расстоянии: 

Iст. т/у – 6 метров,  II ст. т/у - 3,5 метра,  III ст. т/у - 0,3 -0,5 метра. 

4. Воспринимать речевой материал с индивидуальными слуховыми аппаратами с го-

лоса учителя и одноклассников: 

Iст.т/у – 10-12 метров, II ст. т/у – 6-10 метров,  III ст. т/у - 5 – 6 метров,   IV ст. т/у – у ушной 

раковины. 

5. Воспринимать речевой материал знакомых дикторов с магнитофона.  

Слышать с индивидуальным аппаратом ошибки товарищей в произношении и использова-

нии выразительных средств. 

 

Учащиеся к концу 7 класса должны уметь: 

По произношению: 

1.Звуки.  

Произносить правильно звуки в самостоятельной речи и при чтении.  

Владеть навыками самоконтроля при произношении звуков.  

Дифференцировать при чтении гласные и согласные (по твердости-мягкости, по звонкости-

глухости, свистящие –шипящие). 

2.Орфоэпия 

Соблюдать орфоэпические нормы при чтении и в самостоятельной речи. 

3.Словесное ударение. 

Соблюдать словесное ударение по надстрочному знаку. 

Понимать особенности ударения: свободного, подвижного, изменчивого. 
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4.Голос. 

Различать виды голосов, владеть понятиями « высота», « сила» голоса. Уметь изменять го-

лос в связи со смысловым высказыванием. 

5.Интонация 

Уметь воспроизвести повествовательную, вопросительную   и повествовательную, воскли-

цательную интонацию  в монологе  при чтении и в самостоятельной речи. 

6.Логическое ударение. 

Владеть  графическими, лексическими, позиционными способами выделения логического 

ударения в самостоятельной речи. 

7.Пауза. 

Уметь выделять речевые синтагмы при помощи логических пауз в самостоятельной речи. 

8.Темп. 

Уметь  подбирать темп в зависимости от содержания текста. 

9.Тон высказывания. 

Владеть умением выбрать тон в зависимости от содержания материала (диалог). 

10.Ритм. 

Владеть чувством ритмом речи при описании, рассказе. 

11.Комплексный анализ речи. 

Самостоятельно подготовить речевой материал к выступлению. 

 

По слуховому восприятию: 

Воспринимать на слух с индивидуальными слуховыми аппаратами речевой материал неза-

висимо от того, какой диктор его произносит, на одинаковом расстоянии: не менее10- 12м 

(I степень тугоухости), 8-10 м (II степень тугоухости),6- 6,5  м (III степень тугоухости) – в 

условиях относительной изоляции от шума; 

воспринимать на слух без аппарата речь учителя и товарищей разговорной громкости на 

одинаковом расстоянии не менее: 6,5м (I степень тугоухости), 3,5-3,8 м (IIстепень тугоухо-

сти), 0,3 – 0,5м (III степень тугоухости); воспринимать шепотную речь  (I, II степень туго-

ухости) на оптимальном расстоянии; 

воспринимать слухо-зрительно с индивидуальными аппаратами основной речевой материал 

популярных детских и молодежных передач, а также изучаемого программного материала 

по учебной программе телевидения. 

 

Учащиеся к концу 8 класса должны уметь: 

По произношению: 

1. Звуки.  

Произносить правильно звуки в самостоятельной речи и при чтении.  

Владеть навыками самоконтроля при произношении звуков.  

Дифференцировать при чтении гласные и согласные (по твердости-мягкости, по 

звонкости-глухости, носовые-ротовые, слитные-щелевые, слитные-смычные). 

2. Орфоэпия 

Соблюдать орфоэпические нормы при чтении и в самостоятельной речи. 

3. Словесное ударение. 

Соблюдать словесное ударение по надстрочному знаку. 

Вариативность словесного ударения. 

4. Голос. 

Различать виды голосов, владеть понятиями «тембр», « высота», « сила» голоса. 

Уметь изменять голос в связи со смысловым высказыванием. 

5. Интонация 
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Уметь воспроизвести повествовательную, вопросительную   и побудительную инто-

нацию  в монологе  при чтении и в самостоятельной речи. 

6. Логическое ударение. 

Владеть  графическими, лексическими, позиционными способами выделения логи-

ческого ударения в самостоятельной речи. 

7. Пауза. 

Владеть понятием «ритмическая пауза», «смысловая пауза», «логическая пауза». 

Выделять паузы при чтении и самостоятельной речи. 

8. Темп. 

Уметь  подбирать темп в зависимости от содержания текста. 

9. Тон высказывания. 

Владеть умением выбрать тон в зависимости от содержания материала (ситуатив-

ный, содержательный, целевой). 

10. Ритм. 

Владеть чувством ритма,понятием «поэтический ритм». 

Уметь выбирать ритм речи в зависимости от содержания. 

11. Комплексный анализ речи. 

Самостоятельно подготовить речевой материал к выступлению. 

 

По слуховому восприятию: 

воспринимать на слух с индивидуальными слуховыми аппаратами речевой материал 

независимо от того, какой диктор его произносит, на одинаковом расстоянии: не менее 12м 

(I степень тугоухости), 9 – 10м (IIстепень тугоухости), 6,5 – 7 м (III степень тугоухости) – в 

условиях относительной изоляции от шума; 

воспринимать на слух без аппарата речь учителя и товарищей разговорной громко-

сти на одинаковом расстоянии не менее: 7м (I степень тугоухости), 4м (IIстепень тугоухо-

сти), 0,4 – 0,5м (III степень тугоухости);  

воспринимать шепотную речь  (I, II степень тугоухости) на оптимальном расстоя-

нии; 

воспринимать слухо-зрительно с индивидуальными аппаратами основной речевой 

материал популярных детских и молодежных передач, а также изучаемого программного 

материала по учебной программе телевидения. 

 

К концу 9 класса учащиеся должны уметь 

По произношению: 

1. Звуки.  

Произносить правильно звуки в самостоятельной речи и при чтении.  

Владеть навыками самоконтроля при произношении звуков.  

Различать сходные по артикуляции звуки на слух (фонематический слух). 

2. Орфоэпия 

Соблюдать орфоэпические нормы при чтении и в самостоятельной речи. 

3. Словесное ударение. 

Соблюдать при чтении словесное ударение  (с  надстрочным  знаком и без надстроч-

ного знака). 

Знать особенности постановки ударения в русском языке. Уметь выделять ударный 

слог разными способами. 

4. Голос. 

Владеть понятиями «тембр», « высота», « сила»,  «полётность» голоса. 

Уметь изменять силу и высоту голоса в зависимости от содержания речи . 
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Уметь правильно использовать свои голосовые возможности в самостоятельной 

речи. 

5. Интонация 

Уметь воспроизводить все виды интонации в монологе, диалоге при чтении и в са-

мостоятельной речи. 

6. Логическое ударение. 

Владеть различными способами выделения логического ударения в самостоятельной 

речи. 

7. Пауза. 

Уметь правильно выделять паузы в самостоятельных высказываниях. 

Владеть понятиями «психологическая пауза» и «пауза размышления» и их связи с 

синтаксическими знаками при чтении. 

Темп. 

Уметь изменять темп высказывания по заданию и в самостоятельной речи. 

8. Тон высказывания. 

Владеть умением самостоятельно выбрать тон в зависимости от содержания, в рече-

вом этикете, при анализе текста. 

Ритм. 

Знать особенности ритма прозаических произведений. 

9. Комплексный анализ речи. Уметь самостоятельно подготовить выразительное вы-

сказывание (монолог, диалог). 

По развитию слухового восприятия: 

Учащиеся к концу 9а класса должны уметь: 

Воспринимать на слух весь программный речевой материал (слова, словосочетания, фразы) 

обиходно- разговорного характера, относящийся к учебной деятельности учащихся, и тек-

сты в естественном звучании на всё увеличивающемся расстоянии: 

А)  с индивидуальными слуховыми аппаратами – более 12 м (I степень тугоухости), более 9 

м (II степень тугоухости), 7-8 м (III степень тугоухости); 

Б)  без индивидуальных слуховых аппаратов- 7,5 м (I степень тугоухости), более 4 м (II сте-

пень тугоухости), 0,5 м (III степень тугоухости); 

      Воспринимать по телефону фразы обиходно-разговорного характера. 

Учащиеся к концу 10 класса должны уметь: 

По развитию слухового восприятия 

воспринимать на слух весь программный речевой материал  в разных условиях на расстоя-

нии- 3-5 м без индивидуальных слуховых аппаратов и 12 – 13 м с аппаратами (I степень ту-

гоухости); 

- от 1м до -2,5-3 м. без аппарата и 8-9  м с аппаратами(II степень тугоухости); 

- 0,5 и 0,6 м без аппаратов и 5 – 6 м с аппаратами (III  степень тугоухости); 

Воспринимать на слух речевой материал популярных радиопередач. 

Воспринимать на слух диалогическую и монологическую речь по телефону. 

 

По произношению: 

 произносит правильно звуки в самостоятельной речи и при чтении; 

 владеет навыками самоконтроля при произношении звуков; 

 дифференцирует при чтении гласные и согласные (по твердости-мягкости, по звонкости-

глухости, носовые-ротовые, слитные-щелевые, слитные-смычные); 

 следит за внятностью речи; 

 использует выразительные средства для передачи своих мыслей ; 
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 умеет подбирать тон, темп, интонациюв зависимости от содержания текста, в зависимо-

сти от содержания высказывания (ситуативный, содержательный, 

целевой); 

 умеет изменять голос в связи со смысловым высказыванием; 

 умеет воспроизвести повествовательную, вопросительную   и побудительную интона-

цию  в монологе  при чтении и в самостоятельной речи; 

 соблюдает орфоэпические нормы при чтении и в самостоятельной речи; 

 умеет самостоятельно подготовить речевой материал к выступлению (нотирование). 

При ра                              При работе с текстом уметь : 

 воспринимать текст на слух до 40-45 предложений; 

 составить план текста; 

 дать оценку прочитанного; 

 составить вопросы к тексту; 

  пересказать текст. 

  Основные требования к овладению учащимися устной речью: 

 отвечает на вопрос, соблюдая интонацию конца предложения; 

 задаёт вопросы, соблюдая вопросительную интонацию; 

 ведёт диалог по образцу, с опорой и самостоятельно; 

 ведет диалог, состоящий не менее 12-13  диалогических единств разной конструк-

ции; 

 самостоятельно составляет монолог (повествовательный текст – повествование, 

описание, рассуждение) в пределах 35 предложений, 90-100 слов; 

 составляет монолог по готовому плану, по опорным словам; 

 умеет подготовить выступление; 

 умеет анализировать прозаический и поэтический текст разных жанров комплексно 

с разнотипными частями и связями. 

Культура общения: 

 может рассказать о себе; 

 умеет выразить уважение к старшим (слова благодарности, сочувствия, комплимент, 

извинения); 

 владеет умениями вести телефонный разговор, использовать телефонные стереотипы;; 

 выражать свое согласие, несогласие, отказ; 

 умение познакомиться, обратиться к незнакомому человеку в общественных местах; 

 умеет выразить просьбу поговорить; 

 умеет  переспросить, поддакнуть. 

Содержание 

5 класс 

Содержание тем учебного предмета. 

 

1. Лето – 3ч.                                                           1. Гласные и согласные звуки – 6ч. 

2. Наша школа – 4ч.                                             2. Свободное ударение – 2ч.                                       

3. Осень – 4ч.                                                        3. Правила орфоэпии – 6ч.  

4. Здоровый образ жизни – 4ч.                            4. Логическое ударение – 2ч. 

5. Зима – 4ч.                                                          5. Слитность и речевое дыхание -1ч. 

6. Личностные качества – 7ч.                              6. Темп речи -2ч. 

7. Весна – 4ч.                                                         7. Тон высказывания – 1ч. 

8. Дорожите хлебом – 2ч.                                     8. Пауза – 4ч. 

                                                                                 9. Ритм – 1ч. 

                                                                               10. Интонация – 5ч. 
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                                                                               11. Нотирование текста – 2ч.  

6 класс 

Содержание тем учебного предмета. 

1. Диагностика слуха и речи.  - 1 час.             1. Слитность и речевое дыхание 1 

час. . 

2. Характер человека.  6 – часа.               2.  Голос 1 час. 

3. Осень.    -  2часа.                3. Словесное ударение 2  

4. Библиотека –3 часа.     4. Звуки речи. Звуки природы 1ч 

                                                                                               5. Гласные и согласные звуки. 5ч. 

5. Здоровый образ жизни – 4 час.    6.Орфоэпия. 9ч     

6. Зима.     – 6часов      7. Интонация. 5ч.              

7. Барнаул    - 5 часа.     8.  Логическое ударение 3ч.              

8. Весна   - 4часа.      9. Пауза 1ч.   

9. Искусство    – 3 часа.                                                    10. Темп. 1ч.                        

Мониторинг слухоречевого развития 1 час.             11. Нотирование текста. 2 часа                      

Резервное время – 1 час.                                      12. Мониторинг слухоречевого   раз-

вития 2 ч.        

                                                                                  13. Резервное время.1 час. 

7 класс 

Содержание тем учебного предмета. 

 

1. Диагностика слуха  и речи   - 1 час       1. Диагностика слуха  и речи   - 1 час  

2. Спорт                    -   8 часов                          2. Звуки речи. Звуки природы. Звуки и смысл. 

- 3 часа. 

3. Почта  - 4 часа.           3. Орфоэпические нормы.   - 2 часа. 

4. СМИ   - 3 часа                      4. Словесное ударение.   -2 часа. 

5. Вокзал  - 8 часов.            5. Голос. Тембр голоса. 4 часа. 

6. Профессии – 2 часа           6. Интонация.  - 4 часа. 

7.Алтай   - 7 часов.             7. Тон. -2 часа. 

                                                                    8. Логическое ударение.    -  3 часа 

                9. Пауза. 3 часа. 

       10. Темп.  - 3 часа 

                       11. Ритм. - 2 часа 

             12.  Комплексный анализ речи. Нотирование 

текста. - 2 ч 

             13. Выразительное чтение текста. – 1 час 

                                                                        14. Мониторинг слухоречевого развития.   - 2 

часа.         

                                                                        15.Резервные час- 1 час 

8 класс 

Содержание тем учебного предмета.  

 
1. Диагностика слуха обучающихся – 1ч. 1. Диагностика речи обучающихся – 1ч. 

2. Россия – 8ч. 2. Дифференциация звуков в само-

стоятельной речи – 3ч. 
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3. Друг. Дружба – 3ч. 3. Орфоэпия.  Закрепление правил орфо-

эпии в речи – 1ч. 

4. Культура поведения – 4ч. 4.Слог. Рифмование  - 1ч.  

5. Здоровый образ жизни – 4ч. 5. Словесное ударение – 2ч. 

6. Искусство – 6ч. 6. Голос – 6ч. 

7. Праздники – 7ч. 7. Логическое ударение – 1ч. 

8. Мониторинг слухового развития обучаю-

щихся – 1ч. 

8. Пауза – 4ч. 

 9. Темп – 2ч. 

 10. Тон – 2ч. 

 11. Ритм – 4ч. 

 12. Нотирование стихотворения и прозы – 4ч. 

 13. Выразительное чтение произведений – 1ч. 

 14. Комплексный анализ текста – 1ч. 

 15. Мониторинг речевого развития обучаю-

щихся – 1ч. 

9 класс 

Содержание тем учебного предмета. 

Развитие слухового восприятия: 

1.Диагностика слуха  – 1 час                                   

2. Мир вокруг нас -  8 часов.   

3.Социально-бытовая ориентировка –7 часов    

4. Здоровый образ жизни – 5 часов    

5.   Культура общения – 6 часов                                    

 6.  Искусство - 5 часов    

 7.   Мониторинг слухового развития –1час                 .  

 8.  Резервное время – 1  час.  

Обучение произношению: 

 

1.  Диагностика произношения – 1час.                                                                                           

  2.  Звуки речи – 1 час. 

3.  Голос – 4 часа 

4.  Словесное ударение - 1 час..  

5.  Орфоэпия  - 1 час 

6.  Интонация  - 3 часа 

7.  Тон – 2 часа 

8.  Логическое ударение – 4 часа 

9.  Темп речи – 3 часа 

10. Пауза – 4 часа 

11. Ритм - 2 часа 

12. Нотирование  - 2 часа 

13. Комплексный анализ текста – 3 часа 

14. Выразительная речь – 1 час 

15. Мониторинг речевого развития – 1 час 

16. Резервное время -  1 час 

10 класс 

Развитие слухового восприятия 
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1.Диагностика слуха. - 1час 

2.Тема: «Семья. Семейные отношения». - 12 час.                               

3.Тема: «Я гражданин России».               -  3 час..                         

4.Тема: «Профориентация».                      -17 час.  

5. Мониторинг слухового развития. - 1 ч 

Обучение произношению 

1.  Диагностика произношения – 1час. 

2.Звуки речи-2часа 

3.  Голос – 3 часа 

4.  Словесное ударение - 2 часа 

5.  Орфоэпия  - 2  час 

6.  Интонация  - 3 часа 

7.  Тон – 2 часа 

8.  Логическое ударение – 4 часа 

9.  Темп речи – 3 часа 

10. Пауза – 4 часа 

11. Ритм - 2 часа 

12. Нотирование  - 2 часа 

13. Комплексный анализ текста – 3 часа 

14. Выразительная речь – 1 час 

15. Мониторинг речевого развития – 1 час 

16. Резервное время -  1 ч 

Тематическое планирование 

5 класс 

 

 

Тема Кол-во часов 

на одного уч-

ся в неделю 

1. Диагностика слуха и речи. 2 

2. Лето. Речевое дыхание. 2 

3. Летние месяцы. Голос. 2 

4. Приметы лета. Голос и его модулирование. 2 

5. Наша школа. Тембр голоса. 2 

6. Правила поведения в спальном корпусе.   Звуки речи. Звуки при-

роды. 

2 

7. Школьные кружки.       Гласные и согласные звуки. 2 

8. Сфера обслуживания нашей школы.  Словесное ударение 2 

9. Осень в лесу.  Свойства русского словесного ударения. 

 Контрольная работа. 

2 

10 Осень в селе. Орфоэпические нормы русского языка. 2 

11 Осень в городе. Орфоэпия в самостоятельной речи. 2 

12 Поздняя осень.   Интонация и её виды. 2 

13 Здоровый образ жизни. Интонация в диалоге. 2 

14 Гигиена зрения. Интонация в сообщении. 2 

15 Гигиена слуха. Тон речи. 2 

16 Режим питания. Выбор тона в зависимости от содержания инфор-

мации. 

 Контрольная работа 

2 

17 Зима.    Выбор тона в зависимости от цели общения. 2 

18 Птицы зимой. Логическое ударение. 2 
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6 класс 

№ 

п\п 

Тема Кол-во часов 

на одного 

уч-ся в не-

делю 

1. Диагностика слуха и речи. 2 

2. Характер. Слитность и речевое дыхание. 2 

3 Честность Голос. Сила и высота голоса. 2 

4 Уважение. Словесное ударение. 2 

5  Заботливость. Свойства словесного ударения. 2 

6 Трудолюбие. Звуки речи и звуки природы. 

 

2 

7 Дружба. Гласные звуки. 2 

8 В гостях у осени. Согласные звуки. 

Контрольная работа. 

2 

9  Животные осенью.  Звонкие и глухие согласные звуки. 

 

2 

10 Библиотека. Твёрдые и мягкие согласные звуки. 2 

11 Книга - твой друг. Свистящие и шипящие согласные звуки. 

 

2 

12  Наша библиотека. Правила орфоэпии. Безударный гласный о. 2 

13  Здоровый образ жизни. Звонкие согласные на конце слов. 2 

14 Спорт – это здоровье.  Звонкие согласные перед глухими соглас-

ными 

 

2 

15 Сон. Двойные согласные. 

 

2 

16 Выбираю здоровье. Двойные согласные в словосочетаниях. 

Контрольная работа. 

2 

19 Зимняя природа.   Способы выделения логического ударения. 2 

20 Конец зимы. Логическое ударение в диалоге. 2 

21 Личностные качества: доброта.  Дыхательная пауза. 2 

22 Заботливость. Синтаксическая пауза. 2 

23 Трудолюбие.  Роль паузы в связной речи. 2 

24 Честность. Ритм и его свойства  2 

25 Уважение. Ритм стиха  

26 Ответственность. Темп и его виды. 

Контрольная работа. 

2 

27 Дружба.    Быстрый темп речи. 2 

28 Весна. Выбор темпа 2 

29 Перелётные птицы.   Выбор темпа 2 

30 Весна в лесу.      Комплексный анализ текста. 2 

31 Весна в селе.  Комплексный анализ стихотворения  2 

32 Наступление весны.  Нотирование текста 2 

33 Скоро лето.  Выразительное чтение текста. 

Контрольная работа. 

2 

34 Мониторинг слухового развития обучающихся. 2 

35 Резервные часы. 2 
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17 Зима. Сочетания -тся, -ться в глаголах. 2 

18 Лесные обитатели. Непроизносимые согласные. 2 

19 Пернатые друзья.  Окончания прилагательных -ого, -его. 2 

20 Природа зимой. Правила орфоэпии. 2 

21 В ожидании весны. Интонация. Мелодика. 2 

22 Конец зимы. Интонация повествовательного предложения. 2 

23 Барнаул. Интонация вопросительного предложения. 2 

24 Барнаул- столица Алтайского края. Интонация восклицательного 

предложения. 

2 

25 Барнаул-промышленный центр края. Интонация перечисления. 2 

26 Барнаул-культурный центр края. Тон высказывания (понятие, 

виды). 

Контрольная работа. 

2 

27 Музеи Барнаула.  Логическое ударение 2 

28 Весна. Логическое ударение в вопросительном предложении. 2 

29 Весеннее половодье. Логическое ударение в восклицательном 

предложении. 

2 

30 Птицы весной.  Приёмы выделения логического ударения в тек-

сте.  

2 

31 Весна в лесу. Пауза. 2 

32 Декоративно –прикладное искусство. Темп. 2 

33 Фольклор. Нотирование прозаического текста. 2 

34 Народные промыслы. Нотирование стихотворения. 

Контрольная работа. 

2 

35 Мониторинг слухоречевого развития обучающихся. 2 

 

7 класс 

№ 

п\п 

Тема Кол-во час на 

1 уч-ся в не-

делю 

1. Диагностика слуха и речи. 2 

2. История Олимпийских игр. Звуки речи. Звуки природы. 2 

3. Современные Олимпийские игры. Различение звуков речи 

(фонематический слух).  

2 

4. Олимпийская символика. Звуки и смысл. 2 

5. Олимпийский огонь. Орфоэпия. 2 

6. Паралимпийские игры. Правила орфоэпии. 2 

7. Спортивная жизнь школы. Свойства русского ударения: сво-

бодное, подвижное, изменчивое ударение. 

2 

8. Спортивные игры. Словесное ударение в сложных словах. 

Контрольная работа. 

2 

9. Школьные соревнования. 

Голос. Сила голоса. 

2 

10. История почты. Высота голоса. 2 

11. Почтамт. Тембр. 2 

12. Электронная почта. Свойства тембра. 2 

13. Путь письма. Повествовательная интонация.  2 
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14. СМИ. Вопросительная интонация. 2 

15. Печать. Восклицательная интонация. 2 

16. Телевидение. Интернет. Интонационное оформление речи. 

Контрольная работа. 

2 

17. Железнодорожный вокзал. Тон. Виды тона. 2 

18. Железная дорога. Тон. Выбор тона. 2 

19. Автовокзал. Логическое ударение. 2 

20. Билетная касса. Способы выделения логического ударения в 

устной речи.  

2 

21. Безопасность на железной дороге. 

Способы графического выделения логического ударения. 

2 

22. Барнаул крупный транспортный узел. Пауза 2 

23. Льготы на транспорте. Логическая пауза. 2 

24. Дорожный этикет. Смысловая пауза. 2 

25. Профессии на транспорте. Темп речи.  2 

26. Профессии в сфере обслуживания. Темп быстрый. 

Контрольная работа. 

2 

27. Мы живем на Алтае. Использование темпа речи в различных 

ситуациях. 

2 

28. Богатства Алтая. Ритм прозы. 2 

29. Животные Алтая. Ритм поэзии. 2 

30 Растения Алтая. Комплексный анализ речи. 2 

31.  Реки и озёра Алтая. Нотирование текста  

32.  Столица Алтая. Выразительное чтение текста. 2 

33. Символика Алтая. 

Контрольная работа. 

2 

34. Мониторинг слухоречевого  развития обучающихся. 2 

35. Резервные часы. 1 

 

8 класс 

№ 

п\п 

Тема Кол-во ча-

сов на 1 

 уч-ся в 

неделю 

1. Диагностика слуха и речи. 2 

2. Флаг России. Дифференциация звуков речи по звонкости и глухости в 

самостоятельной речи. 

2 

3. Герб и гимн России.  Дифференциация звуков речи по твердости и 

мягкости в самостоятельной речи. 

2 

4. История России. Дифференциация свистящих и шипящих звуков в са-

мостоятельной речи. 

2 

5. Древние города России. Орфоэпия. 2 

6. Кремль. Слог. Рифмование. 2 

7. Россия – Родина моя. Словесное ударение. 2 

8. Россия. Вариативность словесного ударения. 2 

9. Россия – многонациональная страна. Нотирование стихотворения. 2 
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Контрольная работа. 

10. Кто Я? Тембр голоса. 2 

11. Будь добрым. Высота голоса. 2 

12. О дружбе и друзьях. Сила голоса. 2 

13. Этикет. Изменение голоса в связи со смысловым высказыванием. 2 

14. Вежливость. Мелодика голоса. 2 

15. Тактичность. Мелодика в монологе. 2 

16. Культура поведения в учреждениях. Нотирование прозы. 2 

17. Режим дня старших школьников. Логическое ударение. 2 

18. Здоровый образ жизни. Ритмическая пауза. 

Контрольная работа. 

2 

19. Курение. Смысловая пауза. 2 

20. Алкоголизм. Логическая пауза. 2 

21. Искусство. Выделение пауз при чтении и в самостоятельной речи. 2 

22. Музыка – вид искусства. Адекватный темп. 2 

23. Литература как вид искусства. Связь темпа речи и содержания. 2 

24. Телевидение. Тон в речевом этикете. 2 

25. Кино. Манипуляция тональности в самостоятельной речи. 2 

26. Цирк. Нотирование стихотворения и прозы. 2 

27. Праздники. Ритм. Понятие ритма. 2 

28. Государственные праздники. Поэтический ритм. 2 

29. День конституции. Стихосложение. Контрольная работа. 2 

30. День Победы. Ритм в самостоятельной речи. 2 

31. Семейные праздники и традиции. Нотирование стихотворения, прозы. 2 

32. Международные праздники. Комплексный анализ текста. 2 

33. Праздники Европы и Америки. Выразительное чтение произведений. 

 Контрольная работа. 

2 

34. Мониторинг слухоречевого  развития обучающихся. 2 

35. Резервные часы. 2 

 

9 класс 

№ 

п\п 

 

Тема Кол-во часов 

на одного уч-

ся в неделю 

1. Диагностика слуха обучающихся 

Диагностика произношения обучающихся. 

2 

2. Погода. Звуки речи.  

 

2 

3. Планета Земля.   Голос. Речевое дыхание. 

 

2 

4. Природные явления. Полетность голоса 2 

5. Стихийные бедствия. Тембр голоса. 2 

6. Экология. Голос. Использование свойств голоса в речи. 2 

7. Землетрясения. Словесное ударение 2 

8. Экологические проблемы. Орфоэпия. 2 
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9. Мода. Дифференциация интонационной структуры предложений. 

Контрольная работа. 

2 

10. Интерьер. Все виды интонации в монологе. 2 

11. Средства связи. Все виды интонации в диалоге. 2 

12. Сфера услуг. Тональность речи 2 

13. Медицинское обслуживание. Интонация и тон в вопросительном 

предложении. 

2 

14. Медицинский персонал. Логическое ударение 2 

15. Первая медицинская помощь Лексический способ выделения логи-

ческого ударения (уточняющие синонимы, выделяющие частицы) 

2 

16. Здоровый образ жизни. Логическое ударение в вопросительном 

предложении. 

2 

17. Вредные привычки. Логического ударение в самостоятельной речи. 2 

18. Твоё здоровье. Темп речи. 

Контрольная работа. 

2 

19. ВИЧ-инфекция (СПИД). Выбор темпа в разных жанрах 2 

20. Культура человека. Логическая  пауза. 2 

21. Культура поведения. Пауза. 2 

22. В гостях. Пауза размышления. 2 

23. Культура общения.  Паузы в самостоятельной речи 2 

24. Знакомство. Пауза в самостоятельной речи. 2 

25. Телефонный этикет. Ритм и рифма 2 

26. Виды искусства. Ритм прозаического текста. 2 

27. Театр как вид искусства. Нотирование прозаического текста 2 

28. В театре.  Нотирование поэтического текста 2 

29. Балет. Комплексный анализ текста прозы 2 

30. Опера. Комплексный анализ речи. 2 

31.   Живопись. Комплексный анализ стихов 2 

32. Картинная галерея. Выразительная речь: самостоятельная подго-

товка монолога и диалога. 

2 

33. Контрольная работа. 2 

34. Мониторинг слухоречевого развития обучающихся. 2 

35. Резервные часы. 2 

 

 

10 класс 

№ 

п/п 

 

 

Тема 

Кол-во ча-

сов на     

1ученика 

1. Диагностика слуха и речи 2 

2. Семья. Семейные отношения.  

Звуки речи. Дифференциация звуков 

2 

3. Нравственные  основы семьи.  

Развитие фонематического слуха. 

2 

4. Труд-основа семейного благосостояния. 

 Голос и его свойства 

2 

5. Семейный бюджет.  

Использование голосовых возможностей и свойств  в речи 

2 

6. Функции семьи.   2 
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Особенности и правила голосоподачи.  

7. Государство и семья.  

Словесное ударение 

2 

8. Мы ждем ребенка.  

Словесное ударение в сложных словах 

2 

9. Любовь в семье.  

Орфоэпические нормы русского языка 

2 

10. Мужественность и женственность.  

Современные орфоэпические допуски 

2 

11. Готовность к браку.  

Повествовательная интонация. 

2 

12. Брак.  

Виды интонаций (перечисления, вводности, пояснения, сопоставле-

ния,  предупреждения)  

2 

 

13. Свадьба.  

Вопросительная интонация. Риторический вопрос. 

2 

14. Дети и общество 

Интонация экспрессивной речи. 

2 

15. Общество и инвалиды 

Побудительная интонация  

2 

16. Медицинское обслуживание 

Интонация в диалогах всех типов. 

2 

17. Профессии. 

Мелодика речи 

2 

18. Профессиональное самоопределение 

Выбор тона в диалоге. 

2 

19. Образование 

Способы выделения логического ударения 

2 

20. Здоровье и профессия. 

Лексический способ выделения логического ударения 

2 

21. Выбор профессии. 

Позиционный способ выделения логического ударения 

2 

22. Профессия – шофер такси. 

Выразительные свойства темпа 

2 

23. Профессия учитель. 

Быстрый темп речи. 

2 

24. Профессия-швея, закройщик, портной. 

Выбор темпа речи в диалоге 

2 

25. Профессия –парикмахер. 

Виды пауз 

2 

26. Профессия в сфере обслуживания. 

Роль паузы в диалоге и монологе 

2 

27. Я ищу работу.  

Пауза размышление. 

2 

28. Трудоустройство.  

Ритм речи 

2 

29. Этика делового общения. 

Ритм поэтического текста. 

2 

30. Прием на работу. 2 
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Ритм прозаического текста 

31. Увольнение с работы. 

Нотирование текста 

2 

32. О Новосибирском Институте 

Подготовка к самостоятельному выразительному  выступлению. 

2 

33. Профессии в спорте 

Комплексный анализ текста 

2 

34. Мониторинг слухоречевого развития. 2 

35. Мониторинг слухоречевого развития. 2 

 

2.2.2.21. Тропика к своему Я 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа коррекционного курса «Тропинка к своему Я» для обучающихся 

5-6 классов КГБОУ «Озерская общеобразовательная школа-интернат» направлена на психи-

ческое развитие, которое определяет наличие особых образовательных потребностей обуча-

ющихся. Программа курса составлена в соответствии с Федеральным государственным об-

разовательным стандартом основного общего образования в условиях реализации ФГОС ос-

новного общего образования и учебному плану учреждения. 

Представленная программа отражает содержание психоразвивающих занятий, подо-

бранное с учетом образовательных потребностей обучающихся. 

Цель программы: оказание психолого-педагогической помощи обучающимся в освоении 

образовательной программы, социальной адаптации посредством индивидуализации и диф-

ференциации образовательного процесса, развитие познавательной и эмоционально-волевой 

сферы обучающихся. 

Задачи программы: 

- диагностика, формирование, развитие, и совершенствование познавательных процес-

сов (восприятия, внимания, памяти, мышления); 

- формирование позитивной учебной мотивации; 

- развитие личностной сферы (в том числе снятие тревожности, робости, 

агрессивно-защитных реакций, формирование адекватной самооценки, развитие 

коммуникативных способностей); 

- индивидуализация содержания образовательных условий; 

- определение особенностей организации образовательного процесса в соответствии с 

индивидуальными психофизическими возможностями; 

- реализация мероприятий по социальной адаптации обучающихся; 

- мониторинг динамики развития обучающихся. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса: 

1. Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания; 

2. Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах; 

3. Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного пове-

дения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

4. Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками; 
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5. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтер-

нативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и позна-

вательных задач; 

6. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы дей-

ствий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соот-

ветствии с изменяющейся ситуацией; 

7. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные воз-

можности ее решения; 

8. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществле-

ния осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

9. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, клас-

сифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, уста-

навливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

10.Развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-цен-

ностного освоения мира. 

Принципы коррекционной работы: 

Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение работни-

ков организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в развитии 

с учетом его индивидуальных образовательных потребностей. 

Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррекционно- воспи-

тательной работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, методов и 

приемов организации, взаимодействия участников. 

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем 

протяжении обучения с учетом изменений личности обучающихся. 

Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ коррекцион-

ной работы с обучающимися с учетом их особых образовательных потребностей и возмож-

ностей психофизического развития. 

Принцип комплексности коррекционного воздействия предполагает необходимость 

всестороннего изучения обучающихся и предоставления квалифицированной помощи спе-

циалистов разного профиля с учетом их особых образовательных потребностей, и возмож-

ностей психофизического развития на основе использования всего многообразия методов, 

техник и приемов коррекционной работы. 

В соответствии с учебным планом предусмотрены занятия коррекционного курса 

«Психокоррекционные занятия» по 1 часу в неделю в каждом классе. Коррекционные заня-

тия проводятся по расписанию продолжительностью 40 минут. Курс имеет безоценочную 

систему прохождения материала. 

Содержание программного материала 

Коррекционно - развивающая работа проводится в системе внеурочной деятельности, 

предусматривает организацию и проведение занятий, способствующих социально-личност-

ному развитию обучающихся, совершенствование познавательных процессов и освоению 

ими содержания образования. 

Коррекционные занятия проводятся со всеми обучающимися класса по расписанию 

коррекционных занятий и внеурочной деятельности продолжительностью 40 минут. 
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Данный курс занятий является коррекционно-направленным: наряду с развитием об-

щих способностей предполагается исправление недостатков психологического развития и 

формирование у них относительно сложных видов психической деятельности. 

Занятия проводятся в кабинете педагога-психолога. Формы организации деятельности 

детей на занятии могут быть самыми разными. 

Программа содержит три этапа: 

I. Этап психодиагностики. 

II. Этап ориентировочный (выбор методов, форм и средств). 

III. Этап практический (проведение коррекционных занятий). 

Диагностическая работа предназначена быть основой для разработки рекомендаций 

по оптимизации психического развития обучающегося. В плане развития личности она необ-

ходима для обеспечения контроля за динамикой этого развития, предупреждения возможных 

отклонений, определения программы работы с обучающимися с целью оптимизации условий 

этого развития, оценки эффективности психолого - педагогических мероприятий и т.п. 

Системные психолого - педагогические исследования дают основание рассматривать 

развитие как сложный структурный, разноуровневый и противоречивый процесс, отражаю-

щий как общечеловеческие, так и индивидуальные особенности, и возможные отклонения в 

социально-психологическом становлении личности ребенка. Выраженность отклонений в 

развитии определяется состоянием основных психических образований: интеллекта, памяти, 

речи, мотивации, воли, а также сформированностью механизмов произвольной саморегуля-

ции и межличностного взаимодействия. 

Одним из объективных показателей неблагополучия в психическом развитии, станов-

лении личностных качеств обучающегося является школьная успеваемость и поведение. 

Структура занятий предусматривает сочетание разных видов деятельности, в про-

цессе которых и решаются задачи познавательного и эмоционального развития. 

Тематическое планирование 

5 класс 

№ 

п/п 

Название разделов и тем 

Кол-во 

часов на 

изучение 

темы 

1. Вводное занятие 1 

2. Познавательные процессы 1 

3. Диагностика познавательных процессов  1 

4. Диагностика познавательных процессов  1 

5. Ощущение. Виды ощущений 1 

6. Восприятие и его свойства 1 

7. Внимание и его виды 1 

8. Свойства внимания 1 

9. Устойчивость внимания 1 
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10. Переключение внимания 1 

11. Распределение внимания 1 

12. Мышление. Виды и формы 1 

13. 

Обобщение и отвлечение 

1 

14. Развитие мышления и мыслительных операций 1 

15. Развитие мышления и мыслительных операций 1 

16. Развитие мышления и мыслительных операций 1 

17. Память 1 

18. Процессы и виды памяти 1 

19. Развитие памяти. Обучение приемам запоминания 1 

20. Развитие памяти. Обучение приемам запоминания 1 

21. Развитие памяти. Обучение приемам запоминания 1 

22. Диагностика психических процессов 1 

23. Диагностика психических процессов 1 

24. Зачем нужно знать себя? 1 

25. Характер 1 

26. Самооценка и уровень притязаний 1 

27. Стресс 1 

28. Умение владеть собой 1 

29. Мои внутренние друзья и мои внутренние враги 1 

30. Культура общения 1 

31. Уверенное и неуверенное поведение 1 

32. Диагностика межличностных отношений 1 

33. Я глазами других 1 

34. Конфликт. Общаемся без конфликтов 1 

35. Подведение итогов курса 1 

6 класс 

№ 

п/п 

Название разделов и тем 

Кол-во 

часов на 

изучение 

темы 

 1. Вводное занятие 1 

 2. Диагностика психических процессов 1 

 3. Диагностика психических процессов 1 

 4. Развитие внимания 1 

 5. Развитие памяти. Обучение приемам запоминания 1 

 6. 
Развитие мышления и мыслительных операций 

1 
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 7. Развитие мышления и мыслительных операций 1 

 8. Тренировка ума 1 

 9. Тренировка ума 1 

 10. Воображение 1 

 11. Развитие восприятия и воображения 1 

 12. Воля 1 

 13. Эмоционально-волевая сфера 1 

 14. Эмоции. Влияние эмоций на познание 1 

 15. Структура личности 1 

 16. Свойства личности 1 

 17. Характер. Палитра Характеров 1 

 18. Самооценка  1 

 19. Нужна ли агрессия? 1 

 20. Умение владеть собой 1 

 21. Самоконтроль 1 

 22. Мои проблемы 1 

 23. Обиды. Критика 1 

 24. Груз привычек 1 

 25. Вежливость 1 

 26. Самоуважение 1 

 27. Ярмарка достоинств 1 

 28. Общение в жизни человека 1 

 29. Культура общения 1 

 30. Умение сотрудничать 1 

 31. Дружба 1 

 32. Из чего складывается впечатление о человеке 1 

 33. Конфликт. Формула конфликта 1 

 34. Барьеры общения 1 

 35. Подведение итогов курса 1 

  

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательной дея-

тельности: 

- Иллюстративный наглядный материал, направленный для понимания ситуаций межлич-

ностного взаимодействия, эмоциональных проявлений; 

- Комплекты раздаточных пособий, дидактических материалов, сюжетных картинок, фото-

графий; 

- Развивающие презентации на развитие познавательных процессов; 

- Манипуляторные предметы (дидактический и раздаточный материал материал); 

- Методическая литература (сборники коррекционных упражнений, тесты и т. д. 

Планируемые результаты освоения коррекционно-развивающего курса формулиру-

ются в рамках обозначенных модулей. 

Планируемые результаты по модулю «Развитие саморегуляции познавательной 

деятельности и поведения» 

Осознавать необходимость прилагать усилия для полноценного выполнения заданий. 

С помощью взрослого планировать пути достижения цели, выбирать наиболее оптималь-

ные способы решения познавательных задач. 

Самостоятельно контролировать ход выполняемой деятельности в моделируемой 
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 ситуации, сопоставлять результат с заданным образцом, оценивать правильность выполне-

ния. 

Относительно объективно оценивать результат своей деятельности и достаточность усилий 

для его достижения. 

Прогнозировать и контролировать временные рамки выполнения работы с помощью алго-

ритмов организации деятельности. 

Уметь составлять программу действий под руководством взрослого. 

Сдерживать непосредственные импульсивные реакции, действовать в плане заданного, не 

отвлекаясь на посторонние раздражители. 

Сдерживать непосредственные (негативные) эмоциональные реакции в процессе деятель-

ности и при оценке достигнутого результата. 

Планируемые результаты по модулю «Формирование личностного самоопределения» 

Демонстрировать интерес к самопознанию. 

Демонстрировать позитивное самоотношение. 

Иметь представление об основных социальных ролях, их разнообразии в жизни человека. 

Иметь представления о своих обязанностях перед семьей, обществом. 

Соблюдать нормы и правила общественного поведения. 

Владеть навыками самооценивания деятельности на этапе включения и ориентировки, в 

процессе реализации, при соотнесении целей и результатов. 

Осознавать уважительное отношение к труду как социально одобряемое качество личности. 

Планируемые результаты по модулю «Развитие коммуникативной деятельности» 

Строить позитивные отношения в процессе общения со сверстниками. 

Определять качества, действия, способы поведения, которые способствуют или препят-

ствуют продуктивной коммуникации. 

Выражать свои чувства, интересы, потребности в соответствии с задачей коммуникации. 

Слушать и слышать высказывания другого о его чувствах, интересах, потребностях. 

Достигать взаимопонимания в процессе коммуникации. 

Организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с педагогом и одно-

классниками. 

Иметь представление о возможных ролях в совместной деятельности со сверстниками. 

Уметь вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении различных во-

просов. 

Договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с коммуникативной 

задачей. 

Уметь сотрудничать для достижения общих результатов. 

Обмениваться информацией между членами группы для принятия эффективных совмест-

ных решений. 

Личностные результаты (система ценностных отношений обучающегося): 

Положительное отношение к школе. 

Принятие социальной роли ученика. 

Учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи. 

Способность к оценке своей учебной деятельности. 

Знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение. 

Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки. 

Адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении, связывая успех с усилиями, 

трудолюбием, старанием. 

Этические чувства - стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения. 

Готовность совершить дальнейший профессиональный выбор, соответствующий интере-

сам, склонностям, состоянию здоровья. 
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Предметные результаты определяются совместно с учителем: 

- овладение содержанием АООП ООО (конкретных предметных областей, подпрограмм) с 

учетом индивидуальных возможностей; 

- индивидуальные достижения по отдельным учебным предметам. 

 

2.2.2.22 Волшебные узелки 

 

1.2. Пояснительная записка 

     Рабочая программа «Волшебные узелки» составлена в соответствии с требованиями ФГОС 

к структуре рабочих программ, на основе программы внеурочной деятельности «Волшебные 

узелки» и учебного плана КГБОУ «Озерская общеобразовательная школа-интернат». 

Рабочая программа «Волшебные узелки» ( Макраме) предназначена для образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья в области декоративно-прикладного творчества. За-

нятия плетением являются благоприятной почвой для испытания детьми фундаментальных 

человеческих потребностей. Простор для увлекательного творчества здесь неограничен, а тех-

ника исполнения доступна каждому трудолюбивому и внимательному человеку. Научиться  

выполнять изделия  технике макраме могут и дети, у кого нарушена координация движений и 

психическое развитие  вследствие болезни. Занятия макраме помогут решить коррекционные 

задачи, связанные и с таким заболеванием, как детский церебральный паралич. 

Особенностью данной программы является то, что она дает возможность каждому обучающе-

муся реально открыть для себя волшебный мир декоративно-прикладного искусства, прояв-

лять и реализовывать свои творческие способности. 

  Программа направлена на формирование у детей   умений и навыков в рукоделии, которые 

помогут в создании оригинальных творческих изделий, необходимых для создания уютного 

интерьера и оригинального костюма, украшенного элементами  узелкового плетения. Работа 

по плетению совершенствует мелкую моторику рук, оказывает положительное влияние на ум-

ственное развитие, повышает устойчивость внимания, целеустремлённость, трудолюбие, акку-

ратность, усидчивость, развивает эстетический вкус и творческую активность. 

Содержание деятельности составлено с учетом индивидуально-психологических и физиологи-

ческих особенностей детей, в соответствии с их интересами и запросами.  

Цель программы - создание оптимальных условий для реализации  потенциала детей с огра-

ниченными возможностями здоровья, развитие творческой индивидуальности обучающихся. 

Задачи программы: 

Обучающие:  

Приобщить детей к одному из видов художественно-эстетической деятельности – рукоделию 

как разновидности декоративно-прикладного творчества, имеющему многовековое развитие в 

мире искусства, основанном на гармонии и красоте. 

Расширить знания обучающихся о народном и современном декоративно-прикладном искус-

стве, познакомить с богатством исторического и культурного наследия народного творчества, 

дать знания о народных промыслах 

Научить художественному узелковому плетению - макраме 

Обогащать словарный запас специальными терминами; 

Развивать художественные и творческие способности детей, вырабатывая индивидуальный, 

личный стиль . 

Выработать у детей навыки и умения работы с различными материалами и инструментами, со-

блюдая правила  по технике безопасности при работе.  

Воспитательные:  

Повысить общую культуру, давая возможность самовыражения и саморазвития. Воспитать 

стремление к активному участию в  украшении собственного быта и одежды. Воспитывать 

культуру поведения. Формировать гуманистический стиль взаимоотношений с товарищами. 
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Развивающие: 

         Развивать трудолюбие,  аккуратность  в создании изделий, самостоятельность и инициа-

тивность.  Развивать умение адаптироваться в социально-экономических условиях 

Коррекционные 

 Коррекция и развитие внимания (произвольного, непроизвольного, устойчивого, переключение 

внимания, увеличение объема внимания); 

 Коррекция и развитие связной устной речи; 

 Коррекция и развитие памяти (кратковременной, долговременной); 

 Коррекция и развитие зрительных восприятий; 

 Развитие слухового восприятия; 

 Коррекция и развитие тактильного восприятия; 

 Коррекция и развитие мелкой моторики кистей рук (формирование ручной умелости, развитие 

ритмичности, плавности движений, соразмерности движений); 

 Коррекция и развитие мыслительной деятельности; 

 Коррекция и развитие личностных качеств учащихся, их эмоционально-волевой сферы (навыки 

самоконтроля, усидчивости, умения выражать свои чувства и т.д.); 

1.2. Место учебного предмета в учебном плане. 

Программа внеурочной деятельности «Волшебные узелки» для учащихся 5-7 классов. 1 час 

в неделю (35 занятий в год).  

1.3. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

      Личностные результаты 

 Личностные УУД:  Воспитание аккуратности, трудолюбия, добросовестного отношения к ра-

боте и способность радоваться  своим успехам и успехам одноклассников. Развитие творческого 

воображения. 

 Регулятивные УУД: Осуществление пошагового контроля по результату;         

 Коммуникативные УУД: Допускать существование различных точек зрения; Адекватно ис-

пользовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач.  

 Познавательные УУД: Соблюдение  правил по технике безопасности при работе с клеем, с нож-

ницами. Расширение представлений детей о новых    приёмах бумажной пластики и использо-

вание их при создании новых форм. 

Занятия проходят  с соблюдением определенных психолого-педагогических условий: 

 учет сложившегося социального опыта ребенка, индивидуальных особенностей и возможности 

физиологического здоровья. 

 безусловное принятие ребенка как личности; 

 опора на зону актуального развития; 

 учет возможностей, интересов, потребностей, индивидуальных особенностей; 

 ориентация на паритетные отношения; 

 создание ситуации успеха. 

Формы и методы обучения 
Для реализации поставленных целей и задач программы используются такие формы и методы 

обучения, которые обеспечат творческого потенциала ребёнка, а также развития качеств лич-

ности, такие как беседа, наблюдения, практические работы, участие в конкурсах и выставках. 

Лучшие и коллективные работы демонстрируются в итоговых и промежуточных выставках. 

Основные методы организации учебно-воспитательного процесса: исследовательские, практи-

ческие, объяснительно-иллюстративные, репродуктивные связаны с усвоением готовых зна-

ний, которые сообщаются учителем и затем воспроизводятся учащимися. Им соответствуют 

такие приемы, как лекция, объяснение, демонстрация видеофильмов, презентаций. Структура 

занятий может включать в себя несколько взаимосвязанных по темам, но различных по типу 

деятельности частей, например, рассказ педагога, игру, разбор иллюстраций, беседу. Большое 

внимание уделяется практическим работам.  
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 Педагог выбирает методы обучения, методические приёмы с учётом знаний, умений, навы-

ков, полученных учащимися на занятиях , а также учитывает степень развития гибкости и по-

движности пальцев обучающихся при выборе размеров работ и вида по каждой теме. 

Обучение по каждой теме начинается с изготовления образцов узлов и техник, применяемых 

при выполнении работ, а также даются исторические сведения и графическое обозначение не-

обходимых элементов. Выполнение пробных элементов позволяет детям приобрести необхо-

димое умение для работы и применить теоретические сведения на практике. 

Теоретический материал обычно даётся в начале занятий, в краткой доступной форме. Его 

можно преподнести в форме рассказа-информации, беседы или спровоцированной дискуссии, 

где педагог выступает в роли ответчика, а дети задают вопросы, стимулированные их лич-

ными соображениями и размышлениями на базе наглядного материала. Наглядный материал 

может демонстрироваться до объяснения либо одновременно с ним. 

 Содержание программы 

Первый год обучения. 

1. Азбука макраме. Азы. 

Теория: Техника безопасности. Организация рабочего места. Первичная диагностика. Беседа 

об истории макраме. Материалы для плетения. Вспомогательные материалы. Приспособления 

для плетения. Беседа «Какие бывают узлы». Подготовка материала к работе: нарезка, закрепле-

ние кончиков нитей, Крепление нитей. Простая навеска. Узел «через руку». Левый одинарный 

плоский узел (ЛПУ). Правый одинарный плоский узел (ППУ). Петельный узел. Двойной плос-

кий узел (ДПУ). Узел «горизонт». Узел «капуцин». Репсовый узел. Вертикальный репсовый 

узел. Горизонтальный репсовый узел. Цепочки узлов.  «Змейка».  «Пико». Обозначение узлов 

на схеме.  

Практика: Выполнение брелков на основе ЛПУ, ДПУ, ППУ, капуцина, горизонта. Брелок «че-

ловек». Брелок «кисточка». Брошь «Стрекоза». Браслет с бусинами на основе ДПУ. Тесьма на 

основе репсового узла. Исследование образцов нитей, образцов изделий. Зарисовка схем и обо-

значений узлов. Выполнение работы по счёту. Анализ образца плетения. Ознакомление с аль-

бомом идей. 

Альтернативные работы: Панно из одного узла. Брошь «кометка». Пояс с бусинами. Веточка 

из бумажного шпагата. «Ракушка  с жемчужиной». 

2.Грамматика макраме. 

Теория: Композиция узлов. Приёмы расширения полотна. Свойства узелкового полотна. Рас-

чёт длины и количества нитей для изделия. Окрашивание нитей и закрепление цвета. Выполне-

ние плоского полотна заданной формы: «Стрела», «Зигзаг». Приём «кокиль». Сетка ажурная и 

сетка - полотнянка. Узор «решётка». Спиральное полотно. Диагностическое занятие по итогам 

1-го полугодия. Приёмы выведения избыточных нитей. Обработка края изделия. Узел «фриво-

лите». «Фиговый» узел. Применение фурнитуры в макраме. Оплетение кольца. Понятие о суве-

нире. История создания сувенира. Сувенир в повседневной жизни. Изделия макраме в совре-

менном интерьере. Сочетание узлов и их применение для выполнения полотна заданной формы. 

Практика: Брелок «черепаха», панно простое, кашпо простое, брелок с кольцом, объёмный 

цветок «колокольчик»/ «лилия»/ «нарцисс», закладка. Исследование образцов нитей, образцов 

изделий. Зарисовка схем и обозначений узлов. Выполнение работы по счёту. Анализ образца 

плетения. Выполнение работы по схеме.  

Альтернативные работы:  Круглое панно из джутового шпагата с аппликацией из сшивных 

цветов и цельных листьев, выполненных репсовым узлом. Новогодняя подвеска на основе спи-

рали. Новогодняя подвеска «звёздочка с бусиной». Мини-панно с колокольчиками. Сувенир 

«совёнок». Сувенир «гном». Сумки-сетки.  

3. Техника «кавандоли». 
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Теория: История появления техники «Кавандоли».  Узелковое письмо как прототип письмен-

ности. Принципы выполнения двухцветного полотна репсовыми узлами. Показ готовых работ 

и образцов выполнения. 

Свойства готового полотна. Тенденции развития и область применения данной техники. Свой-

ства исходного материала и их влияние на качество готового полотна. Эскиз для работы в дан-

ной технике. Составление схемы на 10 нитей основы. Применение ПК для составления схемы 

плетения. 

Проведение расчёта нитей по образцу и по схеме. Подготовка материала к работе. Порядок ра-

боты по схеме. Цвета, применяемые в технике «Кавандоли». Характеристика восприятия формы 

и цвета. Методы исследования социального заказа (интервью с представителем возрастной 

группы, изучение предложения магазинов, изучение каталогов одежды и аксессуаров). Учёт 

свойств материала в работе. Проработка схемы узора в зависимости от свойств применяемых 

материалов. Подготовка материала  с учётом его свойств и концепции изделия. Расчет длины 

нитей. Приёмы начала работы. Приемы укорачивания нитей. Добавление нитей в различных 

местах полотна. Обработка изнаночной стороны при добавлении нитей. Приёмы окончания ра-

боты: «Бахрома», подбор в кисть, отделка бусинами или другой фурнитурой, «чистый край», 

«утолщённый нижний край». Работа по схеме и концепции. Приёмы исправления недостатков 

в работе и материале. Приёмы контроля качества выполняемого полотна. Приёмы включения 

техники «Кавандоли» в работу, выполняемую традиционным макраме. Составление схемы с 

неравномерным распределением вертикальных и горизонтальных репсовых узлов. Способы 

определения диаметра нитей. Расчет длины и количества нитей. Особенности выполнения узора 

по схеме с крупным цветовым пятном. Способы окончания работы в зависимости от функцио-

нального назначения. 

Практика: Выполнение образцов плетения двухцветного полотна репсовыми узлами из нитей 

3-4мм, из нитей разного диаметра-2мм и 4мм. Выбор (создание ) эскиза буквы, символа 

10*10. Выполнение образца по схеме в ч\б варианте. Составление описания будущей работы по 

физико-механическим свойствам, функциональному назначению, цветовому решению, по габа-

ритам. Исследование свойств материала: на разрыв, на эластичность, на сохранение цвета и 

диаметра, на горение. Подготовка материала к работе. Составление рабочей схемы. Выполне-

ние образцов различного зачина, окончания работы. Начало работы над закладкой с узором 

«шахматка»  (или с другим чередующимся узором) или чехлом. Выполнение полотна постоян-

ной плотности с равномерным чередованием вертикальных и горизонтальных репсовых узлов 

по заданному размеру (закладка с узором «шахматка»  (или с другим чередующимся узором) 

или чехол). Выполнение работы от элемента в традиционной технике с крупным цветовым пят-

ном и её завершение элементами традиционного макраме- кулоны «валентинка» или «знак зо-

диака». 

Альтернативные работы: Шапочка (юбочка) для «барби». Брелок «буква». Браслет с именем. 

Вымпел с именем (инициалами). 

4. Безузелковая техника. 

Теория:  История и назначение безузелковой техники. Область распространения. Материалы, 

применяемые для этой техники. Особенности работы в этой технике. Тесьма из одной нити. 

Плетение косички на 4-х нитях. Сетка «перевити». Косичка на 6-ти нитях. Косичка на 8-ми ни-

тях. Сдвоенная косичка на 7-ми нитях. Косичка-цепочка из 5-ти нитей. Шахматка из косичек. 

Соединение косичек. Двухцветные косички. Косички «хамелеон». Французская косичка. Диа-

гональное плетение.  

Практика: Образцы косичек, образец сетки, кайма из косичек. Работа со схемой соединения 

косичек. Выполнение плетения по описанию. Сравнение образцов плетения по физико-механи-

ческим свойствам.  

Альтернативные работы:  Брелки  на основе косичек.  Плетёные человечки. 

5.Сочетание техник узелкового и безузелкового плетения.  
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Теория:  Составление узора на основе традиционного макраме с элементами безузелкового пле-

тения. Составление узора на основе безузелкового плетения со связующими элементами тради-

ционного макраме. Расчёт нитей для каждого вида узора. Выбор нитей, выбор и составление 

узора для оплетения стеклянного сосуда. Расчёт нитей в зависимости от формы и размера со-

суда. Учёт функционального назначения сосуда при оплетении. Итоговая диагностика. Анализ 

выполненных работ. Рекомендации для дальнейшего обучения макраме. 

Практика: Оплетение сосуда согласно расчётам и узору. Исследование свойств нитей и образ-

цов плетений. Подготовка эскизов работы. Оформление работ к выставке.  

Альтернативные работы: Кайма для швейного изделия (салфетки, полотенца). 

Содержание программы 

Второй  год обучения. 

1.Азы макраме. 

Теория:  Вводная беседа. Особенности организации работы на втором году обучения. Вопросы 

техники безопасности. Входная диагностика. Беседа «Понятие цвета. Цветовые сочетания. Цве-

товой круг». Назначение цветных изделий макраме. Двухцветная «змейка». Двойная петельная 

цепочка. Утолщённая петельная цепочка. Ажурная петельная цепочка. Цветные плоские це-

почки ДПУ. Цепочка со сменой нитей. Двухцветная цепочка со сменой нитей. Ажурная цепочка 

из двойных колец. Цепочки с узловым пико. Узел «восьмёрка». Вариации узла «капуцин». Ме-

режки. Вариации ДПУ (1-3-1, 2-6-2, и т.п.). Двух - трёхцветные цепочки на основе узла «фри-

волите».  «Кокиль» на свободных нитях. Японские узелки- «фурошики». Японская техника свя-

зывания «шибару». Коронные узлы. «Лотос». «Венок». Турецкий узел. Выполнение декоратив-

ных шнуров из плоских нитей. Узлы «Жозефина», «минутка», «Геркулесов». Узел Геракла. 

Узел «близнецы». 

Практика: Плетение круглого и квадратного шнура. Брелки из пластиковых ленточек\трубо-

чек. 

Альтернативные работы: Выполнение «фурошики» из куска ткани. Шибару коробки. 

2.Грамматика макраме. 

Теория:  Фестоны: «пико», двойное «пико» и \ или тройное «пико». Двухцветное плетение. 

Двухцветные узоры. Разработка цветовой гаммы изделия. Плетение в кольце. Варианты начала 

работы по кругу. Выбор узора. Приёмы расширения круглого полотна. Оформление нижнего 

края изделия. Приёмы расширения круглого полотна. Декоративные приёмы оформления гото-

вого изделия.  Трёхцветное плетение. Вариант «кавандоли» трёхцветный. 

Разбор вариантов плоского и объёмного решения панно. Использование контрастных приёмов: 

чередование гладкого и объёмного, плотного и ажурного. Плетение с фурнитурой. Ажурные 

узоры. Шахматка на уголок. Шахматка от уголка. Ромб с перевитыми нитями. Ромб с заполнен-

ной серединой.  Узор «паутинка».  Закрепление фурнитуры сложной формы.  Приёмы укорачи-

вания нитей. Диагностика по итогам 1 полугодия. Новогодняя тематика и её воплощение в тех-

нике макраме. 

Практика:Декоративное панно с фестонами. Двухцветный пояс. Выполнение декоративной го-

беленовой салфетки. Панно «колокольчик». Приём «Ловушка». Новогодняя открытка. Новогод-

няя композиция. Подарки-сюрпризы. Зарисовка схем изделий. Зарисовка нескольких вариантов 

схем, содержащих новые узлы, узоры или приёмы. Маленькая круглая салфетка. 

Альтернативные работы: Елочные игрушки. Ёлочка объёмная из спирального полотна. Об-

ложка для ежедневника. Панно в круге. Кашпо из переплётных узлов. 

3. Сочетание традиционной техники и «Кавандоли». 

Теория:  Ромбы со свободными нитями. Составление и плетение узора в технике «Кавандоли». 

Расчёт дополнительных нитей, необходимых для выполнения орнаментированной вставки. 

Приёмы введения и выведения нитей в работе, с основой, выполненной в технике традицион-

ного макраме. 

Практика: Панно «Роза».   
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Альтернативные работы: Сумочка со знаком Зодиака. 

6. Японская техника безузелкового плетения «кумихимо». 

Теория:  Цветовые сочетания в кумихимо. Приспособления для плетения шнура. Математика 

кумихимо. Арифметика красивого плетения. Варианты плетения. Изделия, выполняемые в дан-

ной технике. О работе Мастеров кумихимо. Подготовка нитей к плетению. Символика цветов, 

применяемых в кумихимо. 

Практика: выполнение круглого шнура из х\б или шёлковых нитей. 

Альтернативные работы:  Выполнение шнура на прямоугольном станке. 

7. Техника гобеленового плетения (простая). 

Теория:  Возможности бумажного шпагата, пеньковой верёвки, полиэтилена. Объёмное плете-

ние. Рельефное плетение.  Вплетение ворса. Декорирование. Изготовление выкройки изделий. 

Выполнение эскиза. Хаотичное переплетение. Изготовление наброска. Основа гобелена. Пле-

тение простое репсовое. Вариация простого репсового плетения. Увеличение \ уменьшение пле-

тения. Способы закрепления гобелена. Способы крепления деталей на панно. Оформление из-

делия. Беседа «От идеи к созданию панно с сюжетом». 

Практика: Панно «Маки». 

Альтернативные работы: Панно «Морская». 

8. Креатив. Идеи. 

Теория:  Новые тенденции в макраме.  Новые материалы и их свойства. Возможности бумаж-

ного шпагата в интерьере. Абажур. Шторы. Полки. Бутылки. Рамки. Панно. Подсвечники. Под-

ведение итогов за год. 

Практика: Оформление выставки. Декоративная отделка бутылки. Изучение свойств матери-

ала. Изучение последних тенденций в рукоделии. 

Альтернативные работы:  Карандашница на основе репсового узла. 

Содержание программы 

Третий  год обучения. 

1. Азы макраме. Забытые узлы. 

Теория:   Особенности построения программы третьего года обучения. О вопросах физической 

и психологической безопасности при выполнении работ на третьем году обучения. Забытые 

узлы. Устричный узел. Дубовый узел. Водяной узел. Бабий узел. Узел «простой штык». Тёщин 

узел. Травяной узел. Прямой узел. Торочный узел на 2-х и на 4-х нитях. Шахматка – «торочка». 

Любовный узел. Галстучный узел. Шахматка из любовного узла. Беседочный узел. Коровий 

узел. Беседа «Из истории наузов». Узел счастья. Узел «древо жизни». 

Практика: Выполнение образцов узлов. Выполнение образцов узоров. Составление компью-

терной презентации об истории плетения наузов. Оформление коробочек, открыток или ёмко-

стей узлами-символами. 

Альтернативные работы:  Панно по теме «Забытые узлы». Составление кроссвордов, лото на 

тему: «Забытые узлы».  

2. Грамматика макраме. Декоративное исполнение. 

Теория:  Обозначение на схеме навески, зачина. Декоративная навеска (варианты). Ромб со 

«штопкой». Фестоны репсовым узлом. Сетка из тройных плоских узлов. Декоративные кисти. 

Практика: Декоративная подвеска для цветов. Чтение схем. Сопоставление названий и обозна-

чений узлов в описаниях изделий различных авторов. Приёмы работы по схеме. Порядок ра-

боты по описанию. Работа с иллюстрациями к изделиям. Определение применяемых узлов, узо-

ров, способов подготовки нитей и вида вспомогательных материалов по иллюстрации и готовой 

работе. 

Альтернативные работы:  Панно с фестонами и бусинами. Узкая салфетка. 

3. Сочетание традиционной двухцветной техники и «Кавандоли». 

Теория:  Введение дополнительных нитей в двухцветное плетение. Выведение избыточных ни-

тей. Смена направлений плетения. 
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Практика: Двухцветная обложка для ежедневника со вставкой в технике «Кавандоли». 

Альтернативные работы: Декоративная вставка для сумки из ткани, выполненная сочетанием 

двухцветного традиционного плетения и «Кавандоли». 

4. Японская техника макраме «мидзухики». Китайская техника макраме «чжунгоцзе». 

Теория:  Мидзухики - искусство плетения узлов в Японии. Об материалах, традиционно при-

меняемых для мидзухики. Назначение мидзухики. Некоторые узлы мидзухики. Узел «морское 

ушко». Узел «цветок сливы» и его вариации. Узел «розетка».Отличительные особенности ки-

тайских узлов. Основные узлы «чжунгоцзе». О композиции основных узлов чжунгоцзе. О ма-

териалах в чжунгоцзе. Цветовые сочетания, применяемые для китайских узлов. Узел «Мисти-

ческий». Узел «удачи». Узел «Свастика». Узел «змеиный».  Применение китайских узлов. Раз-

новидности некоторых основных узлов. Диагностика знаний, умений и навыков по итогам пер-

вого полугодия.  

Практика: Выполнение узлов по схеме. Приёмы запоминания последовательности выполнения 

узлов. Сувениры на основе китайских узлов. Оформление подарочной упаковки узлами мид-

зухики.  Шнур мидзухики. Шнур на основе «змеиного» узла. 

Альтернативные работы:  Колье с узлом «пуговица». 

5. Техника гобеленового плетения (сложная). 

Теория:   Саржевое плетение. Беспорядочные петли.  «Сумах». Другие виды переплетения. 

Приёмы работы по реализации творческого замысла. Способы закрепления основы 

сверху/снизу. Лицевое плетение узора. Плетение «сумах» 3-4. Плетение на подъём/на уменьше-

ние. Способы создания эффекта бахромы в гобеленовом плетении. Беседа «Немного о гобеле-

новом плетении в наши дни». 

Практика: Изготовление эскиза в натуральную величину. Выполнение образцов плетений из 

бумаги, из шерстяных нитей, из нитей сложной фактуры. Панно «птички». 

Альтернативные работы:  Панно «Рыбки». Панно по эскизу учащихся. 

6. Креатив. Идеи. 

Теория:  Макраме в современном интерьере. Творческие разработки. Этапы творческой ра-

боты. Выбор материала для исполнения идеи. Разработка объёмных фигур на основе плоских. 

Связь макраме и экологии.  

Практика:  Работа с литературой, содержащей дизайнерские идеи по работе со шпагатом, шну-

ром, бечёвкой. Разработка сувенира к празднику. Сувенир на основе работы с джутовым шпа-

гатом. 

Альтернативные работы: Оформление фоторамки или сосуда джутовым шпагатом. 

7. Работа над творческим проектом. 

Теория:  Ознакомление с методом проекта. Социальный заказ. Изучение рынка. Изучение кон-

курентных предложений. Исследование материалов.  Зрительные иллюзии. Основы компози-

ции. Создание изделия на основе творческого замысла. Составление описания технологии из-

готовления изделия. Исследование экономической эффективности проекта. Анализ выполнен-

ной работы. Реклама и рекламные стратегии. Виды рекламы. Приёмы эффективной презента-

ции. Аргументирование и комментирование. Оценка результативности обучения. 

Практика: Творческий проект. Изделие на основе творческого замысла. Публичное представ-

ление выполненной работы. 

Альтернативные работы:  Выставочные работы.  

 

1. Содержание изучаемого курса. 

2.1. Учебно- тематический план: 

1-й год обучения. 

п\н Название разделов, тем Количество часов 

всего теория практика 

1. Азбука макраме. Азы. 3 0,5 2,5 
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2. Грамматика макраме. 3 0,5 2,5 

3. Техника «Кавандоли». 11 1 10 

4. Безузелковая техника. 4 2 2 

5. Сочетание техник узелкового и безузел-

кового плетения. 

14 1 1 3 

 Итого: 35   

2-й год обучения. 

п\н Название разделов, тем Количество часов 

всего теория практика 

1. Азы макраме. 3 1 2 

2.  Грамматика макраме. 4 2 2 

3. Сочетание традиционной тех-

ники и «Кавандоли» 

7 1 6 

6. Японская техника безузелко-

вого плетения «кумихимо» 

7 1 6 

7. Техника гобеленового плете-

ния (простая) 

9 1 8 

8. Креатив. Идеи. 5 1 4 

 Итого: 35 7 28 

3-й год обучения. 

п\н Название разделов, тем Количество часов 

всего теория практика 

1. Азы макраме. Забытые 

узлы. 

3 1 2 

2. Грамматика макраме. Деко-

ративное исполнение. 

4 1 3 

3. Сочетание традиционной 

двухцветной техники и 

«Кавандоли». 

5 1 4 

4. Японская техника макраме 

«мидзухики». 

Китайская техника макраме 

«чжунгоцзе». 

9 1 4 

4 

5. Техника гобеленового пле-

тения (сложная) 

6 1 5 

6. Креатив. Идеи 2 1 1 

7. Работа над творческим про-

ектом. 

5 1 4 

 Резерв. 1   

 Итого: 35 7 28 

 

Учебно-методическое обеспечение программы  
1. Материально – дидактически материал  

Образцы материалов. Образцы узлов. Образцы изделий. Схемы выполнения узлов. Обозна-

чение узлов на схеме. Таблица идентичности узлов. Иллюстрации. Альбом с схемами пле-

тения различных узлов 

2. Материально- техническое оснащение: 
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Нитки, полумягкая подушка, булавки швейные с декоративной головкой, английские бу-

лавки, фиксаторы, ножницы, бумага, карандаши,  компьютер, проектор. 

 

Систематически проводятся инструктажи по технике безопасности труда с колющими и ре-

жущими предметами.  Занятия объединения проводятся в отдельном светлом кабинете, от-

вечающем санитарно-гигиеническим нормам. Создание и накопление методического мате-

риала позволяет результативно использовать учебное время, учитывать индивидуальный 

интерес учащегося, опыт плетения, качество сырья, воспитывает самостоятельность, твор-

ческий поиск вариантов художественного выполнения, осуществлять дифференцированный 

подход в обучении. 

 

2.4. Список литературы 

1.  Артамонова Е. В. Соломка, скорлупка, цветочек – подарки для мам и для дочек: Секреты-

самоделки – М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2001. – 64 с. 

2. Борисова А.В. Вышивка. Макраме. Филейное вязание: 500 узоров и модных аксессуаров 

для вашего дома.- М.: РИПОЛ классик, 2005.-320 с.: ил.-(Советы для дома). 

3. Гукасова А.М «Рукоделие в начальных классах», М.Просвещение,1985г,190с. 

4. Гукасова А.М. «Внеклассная работа по труду», М. Просвещение, 1981г, 174с. 

5. Декоративно-прикладное творчество. 5-9 классы: Традиционные народные куклы. Керамика 

/ авт.-сост. О.Я.Воробьева. – Волгоград: Учитель, 2009 – 140 с.: ил. 

6. Дильмон Т. Полный курс женских рукоделий / Пер. М. Авдониной, - М.: Изд-во Эксмо, 

2006. – 704 с., ил. – (Книга для всей семьи). 

7. Кузьмина М.А. Азбука плетения. Второе издание. – М.: Легпромбытиздат, 1992. – 320 с.: ил. 

8. Обучение мастерству рукоделия: конспекты занятий по темам: бисер, пэчворк, изготовле-

ние игрушек. 5-8 классы \ авт.-сост. Е. А. Гурбина. – Волгоград: Учитель, 2008. -137 с.: ил. 

9.  Студия декоративно-прикладного творчества: программы, организация работы, рекоменда-

ции \ авт.-сост. Л.В. Горнова и др. – Волгоград? Учитель, 2008 – 250 с.       

10. Перевертень Г.И. «Самоделки из бумаги», М.Просвещение,1983г,с132. 

11.Перевертень Г.И. «Самоделки из разных материалов»,М.Просвещение,1985г,110с. 

12. Цейтлин Н.Е. «Справочник по трудовому обучению», М.Просвещение,1983г,191с. 

 

2. Планируемые результаты освоения программы 
 При оценке знаний и умений учитывается факт участия, стабильность посещения занятий 

и интереса к работе . Кроме того, оценивается динамика личных достижений и удовлетво-

ренности детей и родителей на основе собеседований. 

Предметные:  
 рациональное использование учебной и дополнительной информации для проектирования и со-

здания объектов труда; 

 распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в 

технологических процессах; 

 планирование технологического процесса и процесса труда; 

 подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

 подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии. 

Метапредметные:  

 определение адекватных способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных 

алгоритмов; 

 самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию  изделий; 

 использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов; 

 соблюдение норм и правил культуры труда; 
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 соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и созидатель-

ного труда 

Личностные:  
 проявление познавательных интересов и активности в данной области деятельности; 

 выражение желания учиться и трудиться для удовлетворения текущих и перспективных потреб-

ностей; 

 развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

 самооценка умственных и физических способностей; 

 осознание необходимости общественного полезного труда; 

 бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам. 

В сфере личностных универсальных учебных действий у учащихся будут сформированы: 

 учебно – познавательного интерес к декоративно – прикладному творчеству, как одному из ви-

дов изобразительного искусства; 

 навык самостоятельной работы и работы в группе при выполнении практических творческих 

работ; 

 ориентации на понимание причин успеха в творческой деятельности; 

 заложены основы социально ценных личностных и нравственных качеств: трудолюбие, органи-

зованность, добросовестное отношение к делу, инициативность, любознательность, потреб-

ность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий учащиеся научатся: 

 выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для создания 

творческих работ. Решать художественные задачи с опорой на знания о цвете, правил компози-

ций, усвоенных способах действий; 

 учитывать выделенные ориентиры действий в новых техниках, планировать свои действия; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль в своей творческой деятельности; 

 адекватно воспринимать оценку своих работ окружающих; 

 навыкам работы с разнообразными материалами и навыкам создания образов посредством раз-

личных технологий; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе оценки и харак-

тере сделанных ошибок. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий учащиеся научатся: 

 приобретать и осуществлять практические навыки и умения в художественном творчестве; 

 осваивать особенности художественно – выразительных средств, материалов и техник, приме-

няемых в декоративно – прикладном творчестве. 

 развивать художественный вкус как способность чувствовать и воспринимать многообразие ви-

дов и жанров искусства; 

 развивать фантазию, воображения, художественную интуицию, память; 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий учащиеся научатся: 

 первоначальному опыту осуществления совместной продуктивной деятельности; 

 сотрудничать и оказывать взаимопомощь, доброжелательно и уважительно строить свое обще-

ние со сверстниками и взрослыми; 

 формировать собственное мнение и позицию; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества 

с партнером; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 
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2.2.2.23. Робототехника 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Наше время отличается необыкновенной стремительностью. Мир вокруг нас напол-

няется электронными машинами. Меняются и инструменты обучения. Один из таких инстру-

ментов – образовательные робототехнические конструкторы.  

Робототехника — одно из самых интересных и прорывных школьных и дополнитель-

ных занятий. Она учит составлять алгоритмы, геймифицирует учебный процесс, знакомит 

детей с программированием.  

Набор 9689 "Простые механизмы" позволят ученикам почувствовать себя юными уче-

ными и инженерами, помогут им понять принципы работы простых механизмов, с которыми 

мы сталкиваемся в повседневной жизни. Разработанные нами материалы способствуют со-

зданию в классе веселой, но вместе с тем мотивирующей атмосферы, позволяющей развивать 

навыки творческого подхода к решению задач, совместной выработки идей и командной ра-

боты. На наших занятиях ученики получают первый опыт научного подхода к исследова-

ниям, включающим в себя наблюдение, осмысление, прогнозирование и критический анализ 

Базовый набор LEGO Education BricQ Motion — это образовательное решение, специ-

ально разработанное для практического изучения предметов STEAM. Базовый набор пред-

ставляет собой идеальное сочетание ярких элементов LEGO/ С помощью этого решения уча-

щиеся смогут в процессе увлекательного игрового обучения одинаково успешно развивать 

навыки критического мышления и решения задач, невзирая на свой возраст и уровень под-

готовки, приобрести ключевые STEAM-компетенции, чтобы они стали настоящими инжене-

рами будущего.  

Учебно-методические материалы BricQ Motion предлагают простые и быстрые стар-

товые проекты, для выполнения которых потребуется 40 минут, включая этапы конструиро-

вания и программирования. 

Решение SPIKE Prime объединяет множество элементов LEGO, программируемый 

многопортовый Хаб для подключения датчиков и моторов, язык программирования на ос-

нове Scratch и готовые учебно-методические материалы, чтобы помочь детям с любым уров-

нем подготовки сформировать уверенность в своих силах и развить навыки критического 

мышления.  

Учебно-методические материалы SPIKE Prime предлагают простые и быстрые стар-

товые проекты, для выполнения которых потребуется 40 минут, включая этапы конструиро-

вания и программирования.  Ресурсный набор SPIKE Prime и учебный модуль «К соревнова-

ниям готовы!» помогут ученикам и педагогам, только знакомящимся с миром робототех-

ники.  

Использование  конструктора LEGO EV3 позволяет создать уникальную образова-

тельную среду, которая способствует развитию инженерного, конструкторского мышления. 

В процессе работы с LEGO EV3 ученики приобретают опыт решения как типовых, так и не-

шаблонных задач по конструированию, программированию, сбору данных. Кроме того, ра-

бота в команде способствует формированию умения взаимодействовать с соучениками, фор-

мулировать, анализировать, критически оценивать, отстаивать свои идеи. 

Образовательная программа дополнительного образования имеет техническую 

направленность с применением развивающих технологий в обучении и рассчитана для детей 

с 10 до 14 лет. 

В основе курса лежит целостный образ окружающего мира, который преломляется 

через результат деятельности учащихся. Конструирование как учебный предмет является 

комплексным и интегративным по своей сути, он предполагает реальные взаимосвязи прак-

тически со всеми предметами начальной школы. Курс является межпредметным модулем, 

где дети комплексно используют свои знания, которые опираются на естественный интерес 
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к разработке и постройке различных механизмов. Разнообразие конструктора позволяет за-

ниматься с учащимися разного возраста конструированием, программированием и модели-

рованием физических процессов и явлений с последующим обобщением результатов и ре-

шением технологических и исследовательских задач.  

 

Цели изучения курса в основной школе следующие: 

Развитие у детей научно–технического мышления, интереса к техническому творче-

ству через обучение конструированию и программированию. 

Задачи:  

• обучение основам конструирования;  

• приобретение опыта при решении конструкторских задач по механике;  

• формирование умений и навыков конструирования;  

• развитие интереса к технике, конструированию, высоким технологиям;  

• умение излагать мысли в четкой логической последовательности;  

• развитие конструкторских, инженерных и вычислительных навыков;  

• способствовать воспитанию личностных качеств: целеустремленности, 

настойчивости, самостоятельности, чувства коллективизма и взаимной поддержки.  

Также данный курс даст возможность школьникам закрепить и применить на прак-

тике полученные знания по таким дисциплинам, как математика, физика, информатика, тех-

нология. На занятиях по техническому творчеству учащиеся соприкасаются со смежными 

образовательными областями. За счет использования запаса технических понятий и специ-

альных терминов расширяются коммуникативные функции языка, углубляются возможно-

сти лингвистического развития обучающегося.  

При ознакомлении с правилами выполнения технических и экономических расчетов 

при проектировании устройств и практическом использовании тех или иных технических 

решений школьники знакомятся с особенностями практического применения математики. 

Осваивая приемы проектирования и конструирования, ребята приобретают опыт создания 

реальных и виртуальных демонстрационных моделей. 

Подведение итогов работы проходит в форме общественной презентации (выставка, 

состязание, конкурс, конференция и т.д.). 

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА  

Робототехника – одно из самых передовых направлений науки и техники, а образова-

тельная робототехника – это новое междисциплинарное направление обучения школьников, 

интегрирующее знания о физике, мехатронике, технологии, математике, кибернетике и ИКТ, 

и позволяющее вовлечь в процесс инновационного научно- технического творчества уча-

щихся разного возраста. Она направлена на популяризацию научно-технического творчества 

и повышение престижа инженерных профессий среди молодежи, развитие у молодежи навы-

ков практического решения актуальных инженерно-технических задач и работы с техникой.  

Научные и инженерные навыки объединяют весь учебный курс и в процессе освоения 

становятся базой для знакомства со стандартами. Определения процессов выражаются в 

форме, понятной учащимися на данном уровне. Основные принципы навыков используются 

в проектах BricQ Motion при постановке вопросов и формулировке задач. Учащиеся опира-

ются на предыдущий опыт при разработке и использовании моделей, используют определен-

ные события при моделировании решения задач, совершенствуют модели и формируют но-

вые идеи о реальной задаче и находят пути её решения.  

При планировании и проведении исследований учащиеся изучают инструкции по ис-

следованию и выполняют их, чтобы сформулировать возможные варианты решения. Дети 
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анализируют и интерпретируют полученные данные, изучают способы сбора информации на 

основе опыта, документов и обмена результатами в процессе обучения.  

Каждое занятие данной программы направлено на овладение основами, на приобще-

ние детей к активной познавательной и творческой работе. Процесс обучения строится на 

единстве активных и увлекательных методов и приемов учебной работы, при которой в про-

цессе усвоения знаний, законов и правил у ребят развивается творческая деятельность.  

Занятия по программе направлены на развитие изобразительных, словесных, кон-

структорских способностей. Все эти направления тесно связаны, и один вид творчества не 

исключает развитие другого, а вносит разнообразие в творческую деятельность. Каждый ре-

бенок, участвующий в работе по выполнению предложенного задания, высказывает свое от-

ношение к выполненной работе, рассказывает о ходе выполнения задания, о назначении вы-

полненного проекта.  

При построении модели затрагивается множество проблем из разных областей знания 

- от теории механики до естественных наук. Тематический подход объединяет задания в один 

целый проект. Работая над моделью, ученики не только пользуются знаниями, полученными 

на уроках математики, окружающего мира, изобразительного искусства, но и углубляют их:  

Математика - понятие пространства, изображение объемных фигур, выполнение рас-

четов и построение моделей, построение форм с учётом основ геометрии, работа с геометри-

ческими фигурами;  

Окружающий мир – изучение деятельности человека как создателя материально-

культурной среды обитания;  

Русский язык - развитие устной речи в процессе анализа заданий и обсуждения ре-

зультатов практической деятельности (описание конструкции изделия, материалов; повест-

вование о ходе действий и построении плана деятельности; построение логически связных 

высказываний в рассуждениях, обоснованиях, формулировании выводов);  

Изобразительное искусство - использование художественных средств, моделирова-

ние с учетом художественных правил; формирование устойчивого интереса к творческой де-

ятельности;  

Технология – изучение простейших механизмов и машин, конструирование и моде-

лирование. Испытание простейших механизмов.  

 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ  
 

Программа рассчитана на 3 года обучения – 5, 6, 7 классы по 1 часу в неделю. 

Достижение результатов обеспечивается за счет способности обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи по материалам программы путём диагно-

стики текущих, промежуточных и итоговых учебных достижений. Оценка достижения ре-

зультатов ведётся по безотметочной системе как в ходе текущего и промежуточного оцени-

вания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 

 Основным инструментом оценки являются итоговые проекты детей. 

 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА  

Личностными результатами изучения является формирование следующих умений:  

• оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения 

собственных ощущений (явления, события), в предложенных ситуациях отмечать конкрет-

ные поступки, которые можно оценить, как хорошие или плохие;  



548 

 
 

• называть и объяснять свои чувства и ощущения, объяснять своё отношение к 

поступкам с позиции общечеловеческих нравственных ценностей;  

• самостоятельно и творчески реализовывать собственные замыслы  

Метапредметными результатами изучения курса является формирование следую-

щих универсальных учебных действий (УУД):  

Познавательные УУД:  

• определять, различать и называть детали конструктора,  

• конструировать по условиям, заданным взрослым, по образцу, по чертежу, по 

заданной схеме и самостоятельно строить схему.  

• ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного.  

• перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате сов-

местной работы всего класса, сравнивать и группировать предметы и их образы;  

Регулятивные УУД:  

• уметь работать по предложенным инструкциям.  

• умение излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаивать 

свою точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы на вопросы 

путем логических рассуждений.  

• определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью педа-

гога;  

Коммуникативные УУД:  

• уметь работать в паре и в коллективе; уметь рассказывать о постройке.  

• уметь работать над проектом в команде, эффективно распределять обязанно-

сти.  

 

 

Содержание учебного курса 

 

5 класс 

Тема 1. LEGO Простые механизмы. Зубчатые колеса 

ТБ. Знакомство с набором. Принципиальные модели. Основное задание. Творческое 

задание 

Тема 2. LEGO Простые механизмы. Колеса и оси 

Принципиальные модели. Основное задние. Творческое задание 

Тема 3. LEGO Простые механизмы. Рычаги 

Принципиальные модели. Основное задние. Творческое задание 

Тема 4. LEGO Простые механизмы. Шкивы 

Принципиальные модели. Основное задние. Творческое задание 

Тема 5. LEGO BricQ Motion. Тренируйтесь, чтобы побеждать 

Знакомство с набором. Полоса препятствий для собак. Вставай и танцуй. Хоккейная трени-

ровка. Дерби на машинах. Канатоходец. Автомобиль с парусом. Эстафета 

Тема 6. LEGO BricQ Motion Победа с наукой 

Легкая атлетика. Гоночный автомобиль. Штрафной бросок. Бобслей. Тяжелоатлет. Автомо-

бильное дерби. Ликующая толпа 

Тема 7. LEGO BricQ Motion. Творческое задание 

Творческое задание 

6 класс 

Раздел 1 Подготовка к работе с образовательным решением LEGO Education 

SPIKE Prime.  

Тема 1.1 Вводное занятие. Техника безопасности. Конструктор LЕGO SPIKE 

Prime и его программное обеспечение.  
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Теория: Показ презентации «Образовательная робототехника с конструктором LEGO 

Education SPIKE Prime». Планирование работы на учебный год. Беседа о технике безопасной 

работы и поведении в кабинете и учреждении. Вводный и первичный инструктаж на рабочем 

месте для обучающихся. Знакомство с перечнем деталей, декоративных и соединительных 

элементов и систем передвижения. Ознакомление с примерными образцами изделий кон-

структора LEGO Education SPIKE Prime. Просмотр вступительного видеоролика. Беседа: 

«История робототехники и её виды». Актуальность применения роботов. Конкурсы, состя-

зания по робототехнике.  

Практика: Правила работы с набором-конструктором LEGO Education SPIKE Prime 

и программным обеспечением. Основные составляющие среды конструктора. Сортировка и 

хранение деталей конструктора в контейнерах набора. Тестовое практическое творческое за-

дание.  

Формы и виды контроля: Входной контроль знаний на начало учебного года.  

Тестирование. Оценка качества теста и изделий.  

Тема 1.2 Знакомство с аппаратной и программной частью решения.  
Теория: Изучение набора, основных функций Lego деталей и программного обеспече-

ния конструктора LEGO Education SPIKE Prime. Планирование работы с конструктором. 

Электронные компоненты конструктора. Начало работы. Создание смайликов Lego. Сборка 

модулей (средние и большой мотор, датчики расстояния, цвета и силы). Изучение причинно-

следственных связей. Практика: Учим роботов двигаться.  

 

Раздел 2 Отряд изобретателей.  

Тема 2.1 Помогите!  
Теория: Обсуждение идей, приведенных в разделе Начало обсуждения, чтобы обсу-

дить тему занятия. Объяснение целей и задач занятия. Датчик цвета предмета. Обсуждение 

подпрограмм. Междисциплинарные понятия: причинно-следственная связь. Подготовка 

списка всех возможных задач Кики, использующих новые звуки.  

Практика: Конструирование модели собачки Кики. Экспериментирование и создание 

собственного решения, изменение базовой модели, которая подходит для темы проекта. Ра-

бота в парах. Обмен результатами с использованием документации исследований в под-

держку своих изысканий и идей.  

Тема 2.2 Кто быстрее?  
Теория: Обсуждение идей, приведенных в разделе Начало обсуждения, чтобы обсу-

дить тему занятия. Объяснение целей и задач занятия. Обсуждение с учащимися методов, 

которые они использовали, чтобы увеличить скорость перемещения блохи. Обсуждение 

«Что такое прототип?». Междисциплинарные понятия: причинно-следственная связь, шаб-

лоны.  

Практика: Конструирование модели блохи, ее программирование. Разработка прото-

типа с дополнительными лапками, с помощью которых блоха перемещалась бы быстрее (ко-

леса использовать нельзя). Оптимизация модели перед финальной гонкой.  

Тема 2.3 Суперуборка.  
Теория: Обсуждение идей, приведенных в разделе Начало обсуждения, чтобы обсу-

дить тему занятия. Объяснение целей и задач занятия. Обсуждение с учащимися результатов 

испытаний. Понятие весовых коэффициентов.  

Практика: Конструирование устройства управления и два захвата. Запуск про-

граммы, чтобы понять, как работают захваты. Захват предметов одинакового веса, но разного 

размера (Испытание № 1). Захват предметов одинакового размера, но разного веса (Испыта-

ние № 2). Внесение результатов испытаний в таблицу.  

Тема 2.4 Устраните поломку.  
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Теория: Обсуждение идей, приведенных в разделе Начало обсуждения, чтобы обсу-

дить тему занятия. Объяснение целей и задач занятия. Понятие «станок с ЧПУ». Обсуждение 

обнаруженных неполадок и разработанных решений для их устранения. Поиск учащимися 

собственных решений.  

Практика: Сборка станка с ЧПУ (станок не должен функционировать). Запуск про-

граммы, выявление и устранение неполадки. Фиксация выявленных неполадок и способов 

их устранения. Усовершенствование станков с ЧПУ, путем внесения необходимых измене-

ний в его конструкцию и (или) программу.  

Тема 2.5 Модель для друга.  
Теория: Обсуждение идей, приведенных в разделе Начало обсуждения, чтобы обсу-

дить тему занятия. Объяснение целей и задач занятия. Выбор командами двух идей для реа-

лизации. Обсуждение темы протезирования. Обсуждение результатов работы.  

Практика: Сборка протеза руки. Персонализация этого протеза, через добавление не-

обычной функции (например, функции захвата невероятно больших предметов). Разработка 

собственных таблиц для записи результатов испытаний.  

  

Раздел 3 Запускаем бизнес.  

Тема 3.1 Следующий заказ.  
Теория: Обсуждение идей, приведенных в разделе Начало обсуждения, чтобы обсу-

дить тему занятия. Объяснение целей и задач занятия. Просмотр видео, чтобы изучить все 

действия робота. Обсуждение эффективности работы программы от точности написанного 

псевдокода. Обсуждение декомпозиции задач.  

Практика: Сборка модели робота службы контроля качества (детектор идей и голова 

робота). Запуск программы, чтобы убедиться, что робот работает правильно. Использование 

предоставленного псевдокода для написания новой подпрограммы. Самостоятельная запись 

псевдокода и новых подпрограмм.  

Тема 3.2 Неисправность.  
Теория: Обсуждение идей, приведенных в разделе Начало обсуждения, чтобы обсу-

дить тему занятия. Объяснение целей и задач занятия. Обсуждение методов поиска ошибок. 

Работа с «Карточками ошибок».  

Практика: Конструирование транспортировочной тележки. Запуск программы. Об-

наружение в программе нескольких ошибок, которые необходимо исправить. Подготовка 

списка всех найденных ошибок. Написание собственной программы, выполняя которую те-

лежка бы двигалась по определенному пути. Документирование изменений и улучшения 

программы.  

Тема 3.3 Система слежения.  
Теория: Обсуждение идей, приведенных в разделе Начало обсуждения, чтобы обсу-

дить тему занятия. Объяснение целей и задач занятия. Понятия «двухкоординатное отслежи-

вание», «траектория», «шаблон».  

Практика: Конструирование устройства для отслеживания. Воспроизведение под-

программ, чтобы убедиться, что все работает исправно. Объединение подпрограмм для напи-

сания единой программы для движения по определенной траектории на листе бумаги. Разра-

ботка еще одной программы на основании уже имеющегося кода, внося необходимые изме-

нения в параметры. Трансформация Устройства отслеживания в Картограф.  

Тема 3.4 Безопасность прежде всего!  
Теория: Обсуждение идей, приведенных в разделе Начало обсуждения, чтобы обсу-

дить тему занятия. Объяснение целей и задач занятия. Информационная панель. Способы 

испытаний и ремонта различных устройств. Обсуждение, как можно использовать условные 

операторы, чтобы сделать сейфовую ячейку еще более защищенной от взлома. Персонализа-

ция путем внесения изменений в световую матрицу и звуковой файл. Понятия «условие», 
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«булевское значение», «шифрование», «чувствительность к регистру».  

Практика: Конструирование сейфовой ячейки. Запуск программы и наблюдение, как 

работает замок. Дополнительная защита сейфовой ячейки через добавление в программы 

условных операторов.  

Тема 3.5 Еще безопаснее!  
Теория: Обсуждение идей, приведенных в разделе Начало обсуждения, чтобы обсу-

дить тему занятия. Объяснение целей и задач занятия. Обсуждение, каким образом и когда 

следует использовать условные операторы AND и OR. Функция NOT. Оценка надежности 

пароля. Понятие «объединенный условный оператор». Понятия «условие», «булевское зна-

чение», «шифрование», «чувствительность к регистру».  

Практика: Конструирование Супербезопасной сейфовой ячейки. Запуск программы 

и наблюдение, как работает замок. Защита Супербезопасных сейфовых ячеек, через добавле-

ние в программы условных операторов. Использование датчиков (расстояния, силы).  

Тема 3.6 Да здравствует автоматизация!  
Теория: Обсуждение идей, приведенных в разделе Начало обсуждения, чтобы обсу-

дить тему занятия. Объяснение целей и задач занятия. Промышленные роботы.  

Блокнот изобретателя со специальными вопросами для фиксации хода работы уча-

щихся. Обсуждение новых идей для вдохновения в Блокноте изобретателя. Выявление и за-

пись всех проблем, с которыми учащиеся столкнулись при разработке своих решений.  

Практика: Конструирование Робота-помощника, который идентифицирует посылки 

по цвету и отправляет их клиентам. Написание псевдокода для действий, которые учащиеся 

собираются запрограммировать. Сборка транспортных тележек для соединения промышлен-

ных роботов и создания автоматизированной фабрики. Фиксация процессов разработки и со-

здание журнала изобретения.  

  

Раздел 4 Полезные приспособления.  

Тема 4.1 Брейк-данс.  
Теория: Обсуждение идей, приведенных в разделе Начало обсуждения, чтобы обсу-

дить тему занятия. Объяснение целей и задач занятия. Здоровый образ жизни и регулярные 

физические упражнения в жизни. Понятие «синхронность движений», «часть и целое», «по-

лиметрический ритм». Моторы и ультразвуковой датчик.  

Практика: Сборка модели Робота-танцора. Экспериментирование с настройками вре-

мени, чтобы синхронизировать движение ног с миганием индикатора на Хабе. Добавление 

движений для рук Робота-танцора. Добавление звукового ритма. Программирование на дви-

жение с регулярными интервалами.  

Тема 4.2 Повторить 5 раз.  
Теория: Обсуждение идей, приведенных в разделе Начало обсуждения, чтобы обсу-

дить тему занятия. Объяснение целей и задач занятия. Беседа о программах тренировок для 

спортсменов. Функция подсчета. Определение «переменная». Использование переменных 

для подсчета количества приседаний и калорий, которые можно сжечь в течение тренировки.  

Практика: Сборка модели тренера Лео. Запуск программы и наблюдение за тем, что 

тренер работает правильно. Добавление в программу второй переменной для подсчета числа 

калорий, которые они бы сожгли, делая приседания. Персонализирование моделей. Измене-

ние программ.  

Тема 4.3 Дождь или солнце?  
Теория: Обсуждение идей, приведенных в разделе Начало обсуждения, чтобы обсу-

дить тему занятия. Объяснение целей и задач занятия. Данные облачного хранилища. Обсуж-

дение: какие облачные данные можно использовать для управления результатами выполне-

ния программы; что произойдёт, если модуль прогноза погоды будет настроен на отображе-

ние погоды в другой стране или городе.  
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Практика: Сборка модели Робота-синоптика. Запуск программы (с указанием го-

рода). Дополнение программ условным оператором IF ELSE, чтобы синоптик сообщал, когда 

на улице идет дождь. Написание программы, выполняя которую Синоптик рассказывал бы о 

погоде на ближайшие 5 часов. Запись прогнозов  

Синоптика в таблицу. Сравнение фактических сведений с прогнозом. Поиск инфор-

мации о текущей погоде в других городах (на веб-сайтах погодных сервисов или в специаль-

ных приложениях).  

Тема 4.4 Скорость ветра.  
Теория: Обсуждение идей, приведенных в разделе Начало обсуждения, чтобы обсу-

дить тему занятия. Объяснение целей и задач занятия. Беседа о ветре (что можно, а что нельзя 

делать в ветреные дни, например, запускать дрон или бумажного змея, играть в футбол или 

бейсбол, устраивать вечеринки на открытом воздухе). Различные виды классификации ско-

ростей ветра. Объяснение, каким образом в данной модели отображаются данные, получен-

ные из облачных хранилищ, и как модель отражает шкалу Бофорта. Примеры различных спо-

собов измерения скорости ветра.  

Практика: Сборка индикатора ветра. Запуск программы (для правильной работы про-

граммы необходимо указать город). Добавление в программы дополнительных условных 

операторов IF ELSE, чтобы учитывать различную скорость ветра по шкале Бофорта. Напи-

сание программы для отображения направления ветра (например, с помощью стрелок на све-

товой матрице).  

Тема 4.5 Забота о растениях.  
Теория: Обсуждение идей, приведенных в разделе Начало обсуждения, чтобы обсу-

дить тему занятия. Объяснение целей и задач занятия. Калибровка индикатора уровня полива 

томатов. Обсуждение особенностей выращивания разных овощей, их потребности и разли-

чия. Беседа: период роста овощей, почему в некоторых регионах нельзя выращивать овощи 

круглый год? что такое пропорциональное отношение?  

Практика: Сборка модели индикатора полива томатов. Запуск программы (для пра-

вильной работы программы необходимо указать город). Вычисление расстояния, на которое 

следует переместить указатель в зависимости от прогнозируемого количества осадков. Отоб-

ражение прогноза температуры на следующую неделю.  

Тема 4.6 Развивающая игра.  
Теория: Обсуждение идей, приведенных в разделе Начало обсуждения, чтобы обсу-

дить тему занятия. Объяснение целей и задач занятия. Беседа: развивающие игры, о том, как 

важно тренировать и развивать мозг. Понятие «массив». Объяснение правил игры.  

Практика: Сборка модели развивающей игры. Запуск программы, чтобы убедиться, 

что модель работает правильно. Учащиеся должны заметить, что Мастер Игры показывает 

положение красного кубика в башне. Написание программы для обнаружения красного ку-

бика во второй башне (игрок 2).  

Придумывание своих алгоритмов.  

Тема 4.7 Ваш тренер.  
Теория: Обсуждение идей, приведенных в разделе Начало обсуждения, чтобы обсу-

дить тему занятия. Объяснение целей и задач занятия. Беседа: в какой сфере учащиеся хотели 

бы стать экспертами, придумай несколько решений, которые могли бы помочь в этом (при 

реализации своей идеи они должны использовать работу с данными).  

Практика: Сборка и программирование тренажера. Создание демонстрационной вер-

сии программы тренировок. Подготовка описания тренажера и целей тренировки. Разработка 

реальной программы тренировок для реального человека.  

  

Раздел 5 К соревнованиям готовы.  

Тема 5.1 Учебное соревнование 1: Катаемся.  
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Теория: Обсуждение идей, приведенных в разделе Начало обсуждения, чтобы обсу-

дить тему занятия. Объяснение целей и задач занятия. Гироскопический датчик. Изучение 

разных аспектов движения Тренировочной приводной платформы, используя различные 

подпрограммы. Беседа: что такое псевдокод и как его можно использовать для планирования 

программ. Обсуждение тактики учащихся, используемую в их любимом виде спорта; пере-

числение всех движений, которые, по их мнению, может выполнять Приводная платформа.  

Практика: Сборка Тренировочной приводной платформы. Изменение параметров ис-

пользуемых программных блоков и наблюдение, к чему это приведёт. Написание программу, 

выполняя которую Приводная платформа будет двигаться по квадратной траектории. Сорев-

нование по навигации.  

Тема 5.2 Учебное соревнование 2: Игры с предметами.  
Теория: Обсуждение идей, приведенных в разделе Начало обсуждения, чтобы обсу-

дить тему занятия. Объяснение целей и задач занятия. Обсуждение, как можно использовать 

датчик расстояния для измерения дистанции. Обсуждение соревнований роботов и возмож-

ностей научить их отыскивать и перемещать предметы.  

Практика: Сборка Тренировочной приводной платформы, манипулятора, флажка и 

куба. Испытание двух подпрограмм для остановки Приводной платформы перед флажком, 

чтобы решить, какая из них эффективнее. Добавление нескольких программных блоков, 

чтобы опустить манипулятор Приводной платформы ниже, захватить куб и поставить его на 

расстоянии по меньшей мере 30 см от флажка. Эстафетная гонка.  

Тема 5.3 Учебное соревнование 3: Обнаружение линий.  
Теория: Обсуждение идей, приведенных в разделе Начало обсуждения, чтобы обсу-

дить тему занятия. Объяснение целей и задач занятия. Датчик цвета. Обсуждение каким об-

разом датчик цвета обнаруживает черную линию. Обсуждение площадок для соревнований 

и линий, которые на них используются. Различные виды линий и их пересечений: тонких 

линиях, прямых углах, Тобразных пересечениях, прерывистых линиях, черных линиях, пе-

ресекаемых цветными линиями.  

Практика: Сборка Тренировочной приводной платформы с датчиком цвета. Воспро-

изведение первой подпрограммы, чтобы заставить Тренировочную приводную платформу 

проехать вперед и остановиться перпендикулярно черной линии. Воспроизведение следую-

щей подпрограммы и описание увиденного. Создание программы, выполняя которую При-

водная платформа будет двигаться вдоль черной линии. Оптимизация подпрограммы.  

Тема 5.4 Собираем Продвинутую приводную платформу.  
Теория: Обсуждение идей, приведенных в разделе Начало обсуждения, чтобы обсу-

дить тему занятия. Объяснение целей и задач занятия. Обсуждение основных функций каж-

дой конструкции и то, каким образом они помогают создать крепкую Приводную платформу, 

если их объединить. Понятие «командная работа». Беседа: как создать эффективного робота 

для соревнований.  

Практика: Сборка Продвинутой приводной платформы. Воспроизведение первой 

программы, чтобы испытать собранные Приводные платформы. Испытание разных приме-

ров программ, чтобы изучить движение Продвинутой приводной платформы.  

Тема 5.5 Мой код, наша программа.  
Теория: Обсуждение идей, приведенных в разделе Начало обсуждения, чтобы обсу-

дить тему занятия. Объяснение целей и задач занятия. Гироскопический датчик. Обсужде-

ние, каким образом можно использовать «Другие блоки» для написания программ. Просмотр 

видео о роботах, созданных для соревнований и определение самых эффективных методов 

конструирования и программирования.  

Практика: Сборка Продвинутой приводной платформы и двух флажков. Испытание 

готовой программы. Написание своих программ, выполняя которые Приводная платформа 

будет двигаться: 1) по квадрату, 2) по кругу. Иные траектории движения.  
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Тема 5.6 Время обновления.  
Теория: Обсуждение идей, приведенных в разделе Начало обсуждения, чтобы обсу-

дить тему занятия. Объяснение целей и задач занятия. Обсуждение основных функций буль-

дозерного отвала и подъемного рычага и возможности их использования для соревнований. 

Декомпозиция задачи. Просмотр видео и обсуждение, как команды использовали инстру-

менты, чтобы помочь своим роботам поднимать и перемещать объекты.  

Практика: Сборка Отвала бульдозера, подъемного рычага и ящиков. Все это прикреп-

ляется к Приводной платформе. Воспроизведение пробной программы. Создание подпро-

грамм для управления обоими инструментами. Написание программы с использованием ги-

роскопического датчика для корректировки положения Приводной платформы.  

Тема 5.7 К выполнению миссии готовы!  
Теория: Обсуждение идей, приведенных в разделе Начало обсуждения, чтобы обсу-

дить тему занятия. Объяснение целей и задач занятия. Декомпозиция задачи. Использование 

данного навыка для выполнения поставленной задачи. Обсуждение важности планирования 

каждого этапа программы. Оценка эффективности псевдокода и использования собственных 

блоков в рамках планирования. Использование моторов, датчиков и оптимизированные про-

граммы для решения практических конкурсных задач за максимально короткое время.  

Практика: Сборка Продвинутой приводной платформы, отвала бульдозера, подъём-

ного рычага, а также дорожки и флажков. Написание программы, с которой Продвинутая 

приводная платформа могла бы выполнить конкурсное задание. Учащиеся должны исполь-

зовать все знания, полученные ими до настоящего момента. Изменение игрового поля и при-

думывание новых правил.  

Тема 5.8 Подъемный кран.  
Теория: Обсуждение идей, приведенных в разделе Начало обсуждения, чтобы обсу-

дить тему занятия. Объяснение целей и задач занятия. Обсуждение основных функций ро-

бота, использующиеся, чтобы заставить кран опустить строительные элементы. Обсуждение, 

как можно повернуть Подъёмный кран перед тем, как включить его.  

Практика: Сборка Усовершенствованной приводной платформы, а также отвала 

бульдозера и подъёмного рычага. Следуя инструкциям, написать программу, выполняя ко-

торую робот подъедет к Подъёмному крану и включит его. Практика в размещении робота и 

выполнении миссии по запуску Подъёмного крана.  

  

Раздел 6 Итоговое занятие.  
Практика: Конструирование робототехнических проектов. Построение пояснительных мо-

делей и проектных решений. Разработка собственной модели с учётом особенностей формы 

и назначения проекта. Оценка результатов изготовленных моделей. Документирование и 

демонстрация работоспособности моделей. Использование панели инструментов при про-

граммировании. Исследование в виде табличных или графических результатов и выбор 

настроек. 

7 класс 

1. Введение в робототехнику 

Роботы. Виды роботов. Значение роботов в жизни человека. Основные направления 

применения роботов. Искусственный интеллект. Правила работы с конструктором LEGO  

Управление роботами. Методы общения с роботом. Состав конструктора LEGO 

MINDSTORMS EV3.  Визуальные языки программирования. Их основное назначение и воз-

можности. Команды управления роботами. Среда программирования модуля, основные 

блоки. 

2. Знакомство с роботами LEGO MINDSTORMS EV3 EDU 
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Правила техники безопасности при работе с роботами-конструкторами. Правила об-

ращения с роботами. Основные механические детали конструктора.  Их название и назначе-

ние. 

Модуль EV3. Обзор, экран, кнопки управления модулем, индикатор состояния, порты. 

Установка батарей, способы экономии энергии. Включение модуля EV3. Запись программы 

и запуск ее на выполнение. Сервомоторы EV3, сравнение моторов. Мощность и точность 

мотора. Механика механизмов и машин. Виды соединений и передач и их свойства.  

Сборка роботов. Сборка модели робота по инструкции. Программирование движе-

ния вперед по прямой траектории. Расчет числа оборотов колеса для прохождения задан-

ного расстояния. 

3. Датчики LEGO MINDSTORMS EV3 EDU и их параметры 

Датчики. Датчик касания. Устройство датчика. Практикум. Решение задач на движе-

ние с использованием датчика касания. 

Датчик цвета, режимы работы датчика. Решение задач на движение с использованием 

датчика цвета. 

Ультразвуковой датчик. Решение задач на движение с использованием датчика рас-

стояния. 

Гироскопический датчик. Инфракрасный датчик, режим приближения, режим маяка. 

Подключение датчиков и моторов.  

Интерфейс модуля EV3. Приложения модуля. Представление порта. Управление мо-

тором.  

Обобщающее занятие по теме «Знакомство с роботами LEGO MINDSTORMS».  

 

1. Основы программирования и компьютерной логики 

Среда программирования модуля. Создание программы. Удаление блоков. Выполне-

ние программы. Сохранение и открытие программы. 

Счетчик касаний. Ветвление по датчикам. Методы принятия решений роботом. Мо-

дели поведения при разнообразных ситуациях.   

Программное обеспечение EV3. Среда LABVIEW.  Основное окно. Свойства и струк-

тура проекта. Решение задач на движение вдоль сторон квадрата. Использование циклов при 

решении задач на движение. 

Программные блоки и палитры программирования. Страница аппаратных средств. Ре-

дактор контента. Инструменты. Устранение неполадок. Перезапуск модуля. 

Решение задач на движение по кривой. Независимое управление моторами. Поворот 

на заданное число градусов. Расчет угла поворота. 

Использование нижнего датчика освещенности. Решение задач на движение с оста-

новкой на черной линии. Решение задач на движение вдоль линии. Калибровка датчика осве-

щенности. 

Программирование модулей. Решение задач на прохождение по полю из клеток. Со-

ревнование роботов на тестовом поле.   

2. Практикум по сборке роботизированных систем 

Измерение освещенности. Определение цветов. Распознавание цветов. Использова-

ние конструктора Lego в качестве цифровой лаборатории. 

Измерение расстояний до объектов. Сканирование местности. 

Сила. Плечо силы. Подъемный кран. Счетчик оборотов. Скорость вращения сервомо-

тора. Мощность. Управление роботом с помощью внешних воздействий.  

Реакция робота на звук, цвет, касание. Таймер. 

Движение по замкнутой траектории. Решение задач на криволинейное движение. 

Конструирование моделей роботов для решения задач с использованием нескольких 

разных видов датчиков. Решение задач на выход из лабиринта. Ограниченное движение.  
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Обобщающее занятие по теме «Виды движений роботов» 

3. Творческие проектные работы и соревнования 

Правила соревнований. Работа над проектами «Движение по заданной траектории», 

«Кегельринг». Соревнование роботов на тестовом поле. 

Конструирование собственной модели робота. Программирование и испытание соб-

ственной модели робота. Подведение итогов работы учащихся. Подготовка докладов, пре-

зентаций, стендовых материалов для итоговой конференции. Завершение создания моделей 

роботов для итоговой выставки.  

 

 

№ Наименование разделов, тем 
количество 

часов 

в т.ч. количество часов 

на практические виды 

занятий 

на контр. 

работы 
П/з 

5 класс 

1 
LEGO Простые механизмы. Зубчатые 

колеса 
4 0 2 

2 
LEGO Простые механизмы. Колеса и 

оси 
3 0 1,5 

3 LEGO Простые механизмы. Рычаги 3 0 1,5 

4 LEGO Простые механизмы. Шкивы 3 0 1,5 

5 
LEGO BricQ Motion. Тренируйтесь, 

чтобы побеждать 
9 0 4,5 

6 LEGO BricQ Motion Победа с наукой 10 0 5 

7 
LEGO BricQ Motion. Творческое зада-

ние 
3 0 1,5 

8 Итоговое занятие 1   

 ИТОГО: 35 0 17,5 

6 класс 

 
Подготовка к работе с образователь-

ным решением LEGO Education 

SPIKE Prime 

3 0 1 

1 Отряд изобретателей 6 0 3,5 

2 Запускаем бизнес 7 0 4 

3 Полезные приспособления 8 0 4 

4 К соревнованиям готовы 9 0 5 

5 Итоговое занятие 1 0 0,5 

 ИТОГО: 35 0 18 

7 класс 

1 Введение в робототехнику 2 0 1 

2 
Знакомство с роботами LEGO 

MINDSTORMS EV3 EDU 
4 0 2 

3 
Датчики LEGO MINDSTORMS EV3 

EDU и их параметры. 
6 0 

3 

4 
. Основы программирования и компь-

ютерной логики 
9 0 

4,5 

5 
Практикум по сборке роботизирован-

ных систем 
8 0 4 
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6 
Творческие проектные работы и со-

ревнования 
6 0 3 

 ИТОГО: 35 0 17,5 

 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Перечень учебно-методического обеспечения 
1. https://robo3.ru/upload/iblock/23a/Книга%20для%20учителя.pdf 

2. https://education.lego.com/en-us/lessons/bricq-motion-train-to-win 

3. https://education.lego.com/en-us/lessons/bricq-motion-winning-with-science 

4. https://education.lego.com/ru-ru/product/spike-prime 

5. ПО LEGO MINDSTORMS EDUCATION EV3 

 

Материально-техническое обеспечение 

Для успешной реализации программы имеется следующая материально-техническая 

база:  

 Моноблоки учеников с установленным специализированным программным обеспече-

нием (6 шт) 

 проектор и экран 

 Моноблок учителя с установленным специализированным программным обеспече-

нием 

 Набор 9689 "Простые механизмы" – 4 комплекта; 

 Базовый набор LEGO Education BricQ Motion – 4 комплекта; 

 Наборы конструктора LEGO Education SPIKE PRIME - 4 комплекта для учащихся; 

 Наборы конструктора LEGO MINDSTORMS EDUCATION EV3 – 8 комплектов. 

 Набор полей. 

 

Планируемые результаты изучения курса 

В результате изучения курса учащиеся должны: 

знать/понимать 

1. роль и место робототехники в жизни современного общества; 

2. основные сведение из истории развития робототехники в России и мире; 

3. основных понятия робототехники, основные технические термины, связанные с 

процессами конструирования и программирования роботов; 

4. правила и меры безопасности при работе с электроинструментами; 

5. общее устройство и принципы действия роботов; 

6. основные характеристики основных классов роботов; 

7. общую методику расчета основных кинематических схем; 

8. порядок отыскания неисправностей в различных роботизированных системах; 

9. методику проверки работоспособности отдельных узлов и деталей; 

10. основы популярных языков программирования; 

11. правила техники безопасности при работе в кабинете оснащенным 

электрооборудованием; 

12. основные законы электрических цепей, правила безопасности при работе с 

электрическими цепями, основные радиоэлектронные компоненты; 

13. определения робототехнического устройства, наиболее распространенные ситуации, 

в которых применяются роботы; 

14. иметь представления о перспективах развития робототехники, основные компоненты 

программных сред; 

https://education.lego.com/ru-ru/product/spike-prime
https://education.lego.com/ru-ru/product/spike-prime
https://education.lego.com/ru-ru/product/spike-prime
https://education.lego.com/ru-ru/product/spike-prime
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15. основные принципы компьютерного управления, назначение и принципы работы 

цветового, ультразвукового датчика, датчика касания, различных исполнительных 

устройств; 

16. различные способы передачи механического воздействия, различные виды шасси, 

виды и назначение механических захватов; 

уметь 

1. собирать простейшие модели; 

2. самостоятельно проектировать и собирать из готовых деталей манипуляторы и 

роботов различного назначения; 

3. использовать для программирования микрокомпьютер 

4. владеть основными навыками работы в визуальной среде программирования, 

программировать собранные конструкции под задачи начального уровня сложности; 

5. разрабатывать и записывать в визуальной среде программирования типовые 

управления роботом 

6. пользоваться компьютером, программными продуктами, необходимыми для 

обучения программе; 

7. подбирать необходимые датчики и исполнительные устройства, собирать простейшие 

устройства с одним или несколькими датчиками, собирать и отлаживать конструкции 

базовых роботов 

8. правильно выбирать вид передачи механического воздействия для различных 

технических ситуаций, собирать действующие модели роботов, а также их основные 

узлы и системы 

9. вести индивидуальные и групповые исследовательские работы. 

 
 

 

2.2.2.24. Общая физическая подготовка 

 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Общая физическая подготовка (ОФП)» 

для 5-10 классов разработана в соответствии с  ФГОС  основного общего образования, рабо-

чими программами: 

 В.И. Ляха: Физическая культура. 5 - 9 классы. Примерные рабочие программы. Пред-

метная линия учебников В.И. Ляха, М.Я. Виленского. Изд. 7-е. Серия «Физическое 

воспитание» - М: «Просвещение» 2019; 

 Примерной программой внеурочной спортивно-оздоровительной  деятельности/ Под-

готовка учащихся к сдаче нормативов ГТО; 

Цель и задачи проведения занятий ОФП в школе - здоровьесбережение, здоровьеподдержа-

ние и здоровьеформирование учащихся и содействие всестороннему гармоничному разви-

тию личности. 

Достижение поставленной цели обеспечивается решением следующих задач:  

 укрепление здоровья; 

 повышение функциональных возможностей и резистентности организма; 

 постепенная адаптация организма к воздействию физических нагрузок; 

 овладение комплексами упражнений, благотворно влияющих на состояние здоровья 

обучающегося с учетом заболеваний; 

  развитие физических качеств и освоение жизненно важных двигательных умений и 

навыков; 

 контроль дыхания при выполнении физическихупражненийобучение способам кон-

троля за физической нагрузкой, отдельными показателями физического развития и 

физической подготовленности; 
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 формирование волевых качеств личности и интереса к регулярным занятиям физиче-

ской культурой; 

 формирование у обучающихся культуры здоровья. 

В своих целях и задачах,  программа для обучающихся,  соотносится с федеральным компо-

нентом Государственного стандарта общего образования по физической культуре. 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Общая физическая подготовка (ОФП)» для 

5-10 классов разработана с учётом требований к результатам освоения обучающимися ос-

новной образовательной программы основного общего образования по предмету «Физиче-

ская культура». 

Результаты освоения содержания предмета физическая культура определяют те результаты, 

которые должны демонстрировать обучающиеся по завершении обучения в школе. 

Требования ФГОС к результатам обучения по курсу «Общая физическая подготовка» 

Личностные результатывключают готовность и способность обучающихся к саморазви-

тию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целе-

направленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличност-

ных отношений, ценностносмысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели 

и строить жизненные планы, способность к осознанию российской идентичности в поликуль-

турном социуме. 

Личностные результаты обучения: 

 владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и физиче-

ской подготовленности, о соответствии их возрастным и половым нормативам; 

 владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных 

возможностях организма, способах профилактики заболеваний и перенапряжения сред-

ствами физической культуры; 

 владение знаниями по основам организации и проведения занятий физической культу-

рой оздоровительной и тренировочной направленности, составлению содержания заня-

тий в соответствии с собственными задачами, индивидуальными особенностями физи-

ческого развития и физической подготовленности. 

 способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и взаимодей-

ствия в процессе занятий физической культурой, игровой и соревновательной деятель-

ности; 

 способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и спор-

тивные мероприятия, принимать участие в их организации и проведении; 

 умение предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий физиче-

ской культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на основе уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим. 

 умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и от-

дыха; 

 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. 

 обладать красивой (правильной) осанкой, умение ее длительно сохранять при разнооб-

разных формах движения и пере движений; 

обладать хорошим телосложением, желанием поддерживать его в рамках принятых норм и 

представлений посредством занятий физической культурой. 

 

Предметные результаты освоения физической культуры. 
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Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой двигательной деятель-

ности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета «Фи-

зическая культура». Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах двигательной 

деятельности, умениях творчески их применять при решении практических задач, связанных 

с организацией и проведением самостоятельных занятий физической культурой. 

Предметные результаты, так же как и метапредметные, проявляются в разных областях куль-

туры. 

 В области познавательной культуры: 

• знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о положительном их 

влиянии на укрепление мира и дружбы между народами; 

• знание основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, за-

дач 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 об-

раза жизни. 

В области нравственной культуры: 

• способность проявлять инициативу и творчество при организации совместных занятий 

физической культурой, доброжелательное и уважительное отношение к занимаю-

щимся, независимо от особенностей их здоровья, физической и технической подготов-

ленности; 

• умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых двигательных действий, 

корректно объяснять и объективно оценивать технику их выполнения; 

• способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к сопернику 

в условиях игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и со-

ревнований. 

В области трудовой культуры: 

• способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по технической и 

физической подготовке в полном объеме; 

• способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой разной 

направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного инвентаря и 

оборудования, спортивной одежды; 

• способность самостоятельно организовывать и проводить занятия профессионально-

прикладной физической подготовкой, подбирать физические упражнения в зависимо-

сти от индивидуальной ориентации на будущую профессиональную деятельность. 

 В области эстетической культуры: 

• способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой по фор-

мированию телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы физических 

упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особен-

ностей физического развития; 

• способность организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры 

движений, подбирать упражнения координационной, ритмической и пластической 

направленности, режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных осо-

бенностей физической подготовленности; 

• способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и 

осанки, объективно оценивать их, соотнося с общепринятыми нормами и представле-

ниями. 

 В области коммуникативной культуры: 

• способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, грамотно 

пользоваться понятийным аппаратом; 
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• способность формулировать цели и задачи занятий физическими упражнениями, аргу-

ментировано вести диалог по основам их организации и проведения; 

• способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, владеть 

информационными жестами судьи. 

 В области физической культуры: 

• способность отбирать физические упражнения по их функциональной направленности, 

составлять из них индивидуальные комплексы для оздоровительной гимнастики и фи-

зической подготовки; 

• способность составлять планы занятий физической культурой с различной педагогиче-

ской направленностью, регулировать величину физической нагрузки в зависимости от 

задач занятия и индивидуальных особенностей организма; 

• способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых двигательных 

действий и развитию основных физических качеств, контролировать и анализировать 

эффективность этих занятий. 

 

Метапредметныерезультаты освоения физической культуры. 
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности качествен-

ных универсальных способностей учащихся, проявляющихся в активном применении зна-

ний и умений в познавательной и предметно-практической деятельности. Приобретенные на 

базе освоения содержания предмета «Физическая культура», в единстве с освоением про-

граммного материала других образовательных дисциплин, универсальные способности по-

требуются как в рамках образовательного процесса (умение учиться), так и в реальной по-

вседневной жизни учащихся. 

 Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

• понимание физической культуры как явления культуры, способствующего развитию це-

лостной личности человека, сознания и мышления, физических,  психических и нрав-

ственных качеств; 

• понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации человека, 

расширяющего свободу выбора профессиональной деятельности и обеспечивающего 

долгую сохранность творческой активности; 

• понимание физической культуры как средства организации здорового образа жизни, 

профилактики вредных привычек и девиантного (отклоняющегося) 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; 

• уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия, тер-

пимости и толерантности в достижении общих целей при совместной деятельности; 

• ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной дисциплиниро-

ванности и готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за результаты соб-

ственной деятельности. 

 В области трудовой культуры: 

• добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению но-

вых знаний и умений, качественно повышающих результативность выполнения зада-

ний; 

• рациональное планирование учебной деятельности, умение организовывать места заня-

тий и обеспечивать их безопасность; 
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• поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной деятельно-

сти, активное использование занятий физической культурой для профилактики психи-

ческого и физического утомления. 

В области эстетической культуры: 

• восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с культурными об-

разцами и эстетическими канонами, формирование физической красоты с позиций 

укрепления и сохранения здоровья;  

• понимание культуры движений человека, постижение жизненно важных двигательных 

умений в соответствии с их целесообразностью и эстетической привлекательностью; 

• восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного меропри-

ятия, проявление адекватных норм поведения, неантагонистических способов общения 

и взаимодействия. 

 В области коммуникативной культуры: 

• владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, про-

явление 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 соб-

ственную точку зрения, доводить ее до собеседника. 

 В области физической культуры: 

• владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физиче-

ской культурой, их планирования и содержательного наполнения; 

• владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из ба-

зовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активное их использова-

ние в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-оздо-

ровительной деятельности; 

• владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физиче-

ского развития и физической подготовленности, использование этих показателей в ор-

ганизации и проведении самостоятельных форм занятий физической культурой. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Учебный материал программы распределен по классам, а в пределах каждого класса 

по разделам: основы знаний, оздоровительная и корригирующая гимнастика, легкая атлетика 

(легкоатлетические упражнения), спортивные игры (элементы спортивных игр), подвижные 

игры, гимнастика. 

ОФП – форма занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. 

Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, как жизненно важные способы 

передвижения человека. Правила предупреждения травматизма во время занятий физиче-

скими упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

      Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и 

развитие физических качеств. Физическая подготовка и ее связь с развитием основных фи-

зических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносли-

вости, гибкости и равновесия. Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сер-

дечных сокращений. 

       Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших закали-

вающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и разви-

тия мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных 

занятий. 
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   Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленно-

стью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измерение 

частоты сердечных сокращений во время занятий ОФП. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр. 

Раздел1:«Основы знаний» содержит перечень теоретических тем для изучения в соответ-

ствии с основными направлениями развития познавательной деятельности обучающихся. 

Раздел 2:Общая физическая подготовка  

- «Оздоровительная и корригирующая гимнастика» ориентирован на укрепление здоровья 

обучающихся. Данный раздел включает: 

 упражнения для формирования правильной осанки: общие, оказывающие общее 

укрепляющее воздействие, и специальные, направленные на выработку мышечно-су-

ставного чувства правильной осанки (у стены, на гимнастической стенке, в движении, 

в положении лежа на спине и на животе, с гимнастической палкой и др.); 

 упражнения для повышения функциональных возможностей органов дыхания,поло-

жительно влияющие на все функциональные системы организма (с произношением 

гласных и согласных звуков, звукосочетаний на выдохе; соотношение вдоха и выдоха 

1:1, 1:2; грудной, брюшной, смешанный тип дыхания; правильное дыхание; дыхание 

при различных движениях); 

 общеразвивающие упражнения; упражнения для мышц шеи, спины, брюшного 

пресса, туловища, ног и плечевого пояса; 

 упражнения для повышения функциональных возможностей сердечнососудистой си-

стемы (все виды ходьбы; дозированный бег; общеразвивающие упражнения в поло-

жении лежа, сидя и стоя в спокойном темпе без задержки дыхания). 

Раздел 3:Специальная физическая подготовка (СФП) 

-«Легкая атлетика» содержит дозированную ходьбу и бег, прыжковые упражнения, 

упражнения в метании правой и левой рукой в цель и на дальность. Ходьба и дозирован-

ный бег являются наиболее оптимальными средствами для развития и совершенствова-

ния сердечнососудистой и дыхательной систем, повышения функциональных возможно-

стей организма, развития выносливости. Прыжковые упражнения имеют большое значе-

ние для развития ловкости, прыгучести, координации движений, укрепляют нервную си-

стему. Упражнения в метании развивают скоростно-силовые качества верхних конечно-

стей, координацию движений, ловкость, оказывают положительное влияние на органы 

зрения. Ограничиваются упражнения на развитие скоростных качеств, общей и специаль-

ной выносливости за счет уменьшения дистанции и скорости в ходьбе и беге. Исключены 

прыжки с разбега в длину и в высоту так как имеют противопоказания при нарушениях 

осанки, заболеваниях сердечнососудистой системы и органов зрения. 

   - «Гимнастика» содержит строевые упражнения; общеразвивающие упражнения; элементы 

акробатики и танцевальные движения; упражнения в лазанье и перелезании. Благодаря воз-

можности довольно точного регулирования нагрузки, общего и локального воздействия на 

организм, гимнастические упражнения имеют корригирующее и лечебное значение. Ограни-

чены упражнения в равновесии, висах и упорах. Исключены: лазанье по канату, опорные 

прыжки, стойки на голове и руках, кувырки вперед и назад, так как они противопоказаны 

при дефектах осанки, заболеваниях сердечнососудистой системы и органов зрения. 

   Раздел 4.  Двухсторонние игры: 

 - «Подвижные игры» и «Спортивные игры» содержат перечень рекомендуемых подвижных 

и спортивных игр, перечень упражнений для овладения техникой и тактикой игры в волейбол 

и баскетбол. При правильной методике проведения игр и эстафет они с успехом использу-

ются для воздействия на различные системы организма, развивают ловкость, быстроту реак-

ции, способность приспосабливаться к меняющимся условиям, повышают эмоциональный 

уровень. 
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       Весь программный материал направлен на решение оздоровительных задач, развитие 

физических качеств, формирование двигательных умений и навыков, освоение обучающи-

мися теоретических знаний. 

       Программа предусматривает разумное увеличение двигательной активности и обеспечи-

вает физическую подготовку, необходимую при переводе обучающихся в подготовительную 

и основную медицинские группы для дальнейшего физического совершенствования. 

       Содержание занятий на каждом этапе должно быть связано с содержанием предыдущего 

и последующего этапов, поэтому используется не столько предметный способ прохождения 

материала (поочередно по видам), сколько комплексный, предусматривающий применение 

одновременно средств 2-3 видов физической подготовки. 

Комплексность содержания занятий обеспечивает их значительную эффективность и непре-

рывность развития у обучающихся основных физических качеств, повышения уровня функ-

циональных возможностей и физической подготовленности. 

 

ПРИМЕРНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ НА РАЗЛИЧНЫЕ 

ВИДЫ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА (СЕТКА ЧАСОВ) ПРИ ОДНОРАЗОВОМ  

ЗАНЯТИИ  В НЕДЕЛЮ 

№ 

п/п 

Вид программного материала Количество часов (занятий) 

Класс 

5 6 7 8 9 10 

 Базовая часть 35 35 35 35 35 35 

1.1 Основы знаний о физической 

культуре 

В процессе занятия  

1.2 ОФП 12 12 12 12 12 6 

1.3 СФП 

Легкая атлетика 

Гимнастика  

 

11 

12 

 

11 

12 

 

11 

12 

 

11 

12 

 

11 

12 

 

11 

6 

1.4 Двусторонние игры (подвижные 

и спортивные) 

В процессе занятия  

 

 Раздел 1. Теория  

Вводное занятие 

Вводный инструктаж. 

Знакомство с планом работы группы. Правила поведения и меры безопасности на спортив-

ной площадке и в спортивном зале. 

Спорт и здоровье. Соблюдение личной гигиены. Распорядок дня.   

Раздел 2. Общая физическая подготовка (ОФП) 
Теория. 

Техника безопасности на занятиях 

Практические занятия: 

 1. Строевые упражнения 

2. Общеразвивающие упражнения (ОРУ) 

З. Дыхательная гимнастика 

4. Корригирующая гимнастика 

5. Оздоровительная гимнастика 

6. Оздоровительный бег 

7. Упражнения на развитие общей выносливости, ловкости, силы и быстроты. 

Раздел 3. Специальная физическая подготовка (СФП) 
Теория. 
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Техника безопасности на занятиях 

Практические занятия: 

1. Упражнения на ловкость 

2. Упражнения на координацию движений 

З. Упражнения на гибкость 

4. Различные виды бега,  челночный бег      

Соревнования 

Теория. 

Техника безопасности на занятиях 

Практические занятия: 

1.Соревнования по ОФП 

2.Соревнования по СФП 

З.Соревнования — эстафеты 

4.Соревнования "Веселые старты" 

  

Раздел 4.  Двухсторонние игры 
Теория. 

Техника безопасности на занятиях 

Практические занятия: 

 Игры между группами 

Перечень контрольных испытаний/работ 

 тестирование 

 соревнования по видам спорта 

Программный материал. 

Основная направлен-

ность 

Упражнения 

1. Гимнастика 

  

  

  

  

 

 

2. Легкая атлетика 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

-          Развитие гибкости: 

ОРУ с повышенной амплитудой для плечевых, локте-

вых, тазобедренных, коленных суставов и позвоноч-

ника. Эстафеты с элементами гимнастики: скамейки, 

набивные мячи, обручи, скакалки. 

-          Общеразвивающие упражнения. 

  

-          Развитие скоростных способностей: 

эстафеты; старты из различных положений; бег с 

ускорением; с максимальной скоростью на расстоя-

ние до 60 м; бег с изменением направления, темпа, 

ритма; из различных исходных положений. 

-          Развитие скоростно-силовых способностей: 

разнообразные прыжки, многоскоки; упражнения с 

отягощением в повышенном темпе. 

-          Развитие ловкости: 

лазание по канату, шесту, гимнастической стенке; по-

лоса препятствий; различные прыжки: многоскоки, 

«лягушка», в высоту;  в длину; на тумбу; с высоким 

подниманием бедра; барьерный бег. 

-          Развитие силовой выносливости: 

подтягивание, упражнение в висах и упорах, отжима-

ние. 

-          Развитие силы: 
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3. Спортивные игры 

  

  

 

  

  

  

  

4. Функциональное мно-

гоборье 

  

упражнения с отягощением: гриф, штанга, блины, 

гиря, эспандер, различные тренажеры. 

  

-          Развитие быстроты, ловкости, координации: 

волейбол, баскетбол, футбол, ручной мяч, «дого-

нялки», «чай-чай выручай», хоккей на льду с мячом. 

  

-          Развитие выносливости: 

плавание на время 

-          Развитие ловкости, быстроты, координации: 

  

-          Развитие силы, выносливости, быстроты, сило-

вой выносливости, скоростно-силовой координации. 

Отжимания с выпрыгиванием (максимальное количе-

ство раз за 1 мин) 

-Двойные прыжки на скакалке  (максимальное коли-

чество раз за 1мин) 

-Подтягивания на турнике  

(максимальное количество раз за 1мин) 

-Максимальный наклон вперед из положения сед  

(показатель измеряется в сантиметрах) 

Зашагивание на гимнастическую скамейку, пооче-

редно каждой ногой. 

-Выпады ногами вперед и в стороны.  

-Мобилизация голеностопа у гимнастической стенки. 

-Поочередные махи ногами назад. 

-Наклон вперед. 

-Отведение гимнастической палки за спину.  

-Круговые движения в локтевых суставах. 

-Сведение лопаток, прижавшись спиной к стене.  

-Воздушные приседания.  

-Отжимания.  

-Прыжки на скакалке. 

Становая тяга  

-Отжимания с выпрыгиванием 

Мах гирей 

-Бросок медбола в стену 

 

Практические занятия. 

Упражнения на развитие физических качеств: быстроты, силы, выносливости,  гибкости, 

ловкости, координации движений, скоростно-силовых. 

Общеразвивающие  упражнения без предметов. Упражнения для рук и плечевого пояса. 

Упражнения для туловища. Упражнения для ног. Упражнения для рук, туловища и ног. 

Общеразвиваюшие упражнения с  предметами. Со скакалкой. С гимнастической палкой. 

Упражнения с теннисным мячом. Упражнения с набивным мячом. Упражнения с набивным 

мячом (вес мяча от 1 до 3 кг). Упражнения с отягощениями (с гантелями, штангой, гирями). 

Упражнения на гимнастических снарядах (на канате и шесте, на бревне, на перекладине 

и кольцах, на козле и коне). 

 Акробатические упражнения (кувырки, перевороты, подъемы). 
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Легкая атлетика (бег на короткие дистанции, кроссы с преодолением различных естествен-

ных и искусственных препятствий; прыжки в длину и высоту с места и с разбега; метание 

мяча и гранаты). 

Подвижные игры и эстафеты. Игры с мячом; игры с бегом; прыжками, элементами сопро-

тивления; игры с расстановкой и собиранием предметов, переноской груза, с прыжками и 

бегом, с упражнениями на равновесие, со скакалками, с элементами спортивных игр, комби-

нированные эстафеты. 

Спортивные игры. Ознакомление с основными элементами техники, тактики и правилами 

игры в баскетбол, волейбол, хоккей, ручной мяч, водное поло, футбол. Двухсторонние игры 

по упрощенным правилам. 

Силовая подготовка. Упражнения на специальных тренажерах. 

1. Освоение техники по различным видам спорта. 

Легкая атлетика. Низкий старт; медленный бег, бег на скорость, бег 30м, 60м,100м, с пре-

одолением препятствий 30-40 см; прыжки в длину и в высоту с разбега различными спосо-

бами; тройной прыжок с места; передача эстафетной палочки в зоне 20м на прямой и пово-

роте; метание мяча и гранаты на дальность и в цель; кросс 1,5 – 2 км. 

  

Гимнастика. Опорные прыжки: прыжки в упор присев, прыжок боком; брусья – для девочек: 

вис на верхней, размахивание, вис присев на нижней, сед на правом бедре; для мальчиков: 

упор, размахивание в упоре, сед ноги врозь, махом назад соскок; бревно – приставной и пе-

ременный шаг, повороты на одной, соскок прогнувшись; акробатика – кувырки вперед и 

назад, стойка на лопатках, прыжок вверх прогнувшись; перекладина низкая – вис стоя, пере-

ворот в упор, вис согнувшись, вис прогнувшись, соскок махом назад; переворот боком, 

стойка на руках с помощью. 

Баскетбол. Стойка; передвижения; остановки; передача и ловля мяча; ведение мяча правой 

и левой рукой; бросок мяча одной рукой с места; двухсторонняя игра. 

Волейбол.  Стойка игрока; передвижения; верхняя передача мяча; нижняя подача; верхняя 

подача; прием мяча снизу; двухсторонняя игра, тактические действия в нападении и защите 

– индивидуальные, групповые и командные. 

Футбол.  Удары по неподвижному и катящемуся мячу; удары внутренней и внешней сторо-

ной стопы, внутренней и средней частью подъема; остановка катящегося мяча внутренней 

стороной стопы, передней частью подъема, подошвой; остановка мяча грудью; удары по 

мячу головой; обводка на медленной скорости; передача мяча партнеру; ведение мяча нос-

ком и наружной стороной стопы; передвижения и прыжки; ловля и отбивание мяча вратарем, 

отбивание, вбрасывание, выбивание; двухсторонняя игра; тактические приемы в нападении 

– индивидуальные, групповые и командные действия. 

  

Основное внимание уделяется обучению элементам техники плавания и конькобежного 

спорта, повышению уровня ОФП, развитию координации движений. 

 Занятия в основном проводятся в 1 и 2 зонах интенсивности на пульсе 160 уд/мин. 

Примерные упражнения для развития двигательных качеств 

Содержание 

  

Возраст 

7-10 лет 11-14 лет 
Свыше 14 

лет 

Для   развития   силы  
  

  

  

  

  

  

  

1. Общеразвивающие   упражнения   с   предметами + + + 

2. Упражнения с гантелями 0,5—1 кг 1-3 кг 3—5 кг 

2. Упражнения с гирей 16 кг — — + 
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3. Упражнения  со  штангой  в  положении  стоя 

и лежа) 

— до 10 кг + 

4. Удержание угла в висе и упоре + + + 

5. Силовые  упражнения   с    собственной    массой + + + 

6. Упражнения с партнером — + + 

7. Подвижные и национальные игры + + + 

Скоростно-с иловые  
  

  

  

  

  

  

  

1. Прыжки через скакалку + + + 

2. Прыжки на одной и двух ногах + + + 

3, Многоскоки — + + 

4. Выпрыгивание из приседа — + + 

5. Тройные и пятерные прыжки с места — + + 

6. Бег с партнером на спине и плечах — — + 

7. Метание набивных мячей + + + 

8. Толкание ядра — — + 

9. Игровые задания по сигналу + + + 

10. Подвижные и национальные игры + + + 

На   общую   и   силовую   выносливость  

  

  

  

  

  

  

  

1.Кросс + + + 

2. Прыжки со скакалкой 1—3 мин 

  

+ + + 

3. Серийное   выполнение    упражнений   с   умерен- 

ной   интенснвностью   (например,  50  подскоков 

+ 30   приседаний     в   темпе + 30    подскоков). 

Повторить 2—3 раза 

— 

  

+ 

  

+ 

  

4. Круговая тренировка — + + 

5. Спортивные игры — + + 

6. Серийное  выполнение  силовых  упражнений — + + 

7. Вис на согнутых руках + + — 

8. Удержание угла в упоре и висе + + — 

На    координацию   движений  

  

  

  

  

  

  

  

1. Разнонаправленные    движения    руками  и  но гами 

одновременно и последовательно 

+ + + 

2. Жонглирование различными предметами + + + 

3. Метание на точность + + + 

4. Полосы препятствий + + + 

5. Эстафеты + + + 

6. Подвижные и национальные игры + + + 

На    гибкость  
  

  

  

  

  

  

  

1. Пружинящие    наклоны  из   различных    исход- 

ных положений 

+ + + 

2. Повороты  и   вращения    туловища  с  большой 

амплитудой 

+ + + 

3. Акробатические упражнения + — — 
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Тематическое планирование 

5 класс 

№ п/п Тема 

1 Правила техники безопасности на занятиях ОФП.  Значение легкоатлетических 

упражнений для человека. Пробегание отрезков до 30 м, 60м. Развитие быст-

роты, игровые эстафеты. 

2 Влияние занятий физкультурой на организм. Бег на скорость по сигналу из раз-

личных исходных положений. Упражнения на развитие ловкости. Закрепление 

упражнения « отжиманий с выпрыгиванием ».Соревнование. 

3 Подбор упражнений для самостоятельных занятий. Метание мяча и гранаты на 

дальность. Упражнения на развитие силы.Развитие координационных способ-

ностей: прохождение полосы препятствий с прыжками с опорой на руку, без-

опорным прыжком, быстрым лазанием и перелазанием.  Игровые эстафеты. 

4 Закаливание. Прыжки в длину с места. Игры на координацию движе-

ний.Упражнения на развитие выносливости. Игровые эстафеты 

5 Прыжки в длину с разбега. Игры на внимание. Челночный бег. Упражнения на 

развитие быстроты. Соревнование. 

6 Упражнения с набивными мячами. Броски теннисного мяча правой и левой ру-

кой в подвижную и неподвижную мишень. Упражнения на развитие ловкости. 

Игровые эстафеты. Игры с метанием мяча. 

7 Бег на выносливость. Преодоление полосы препятствий. Игры на координа-

цию движений. Упражнения на развитие силы. Игровые эстафеты. 

8 Возможные травмы и их предупреждения. Упражнения на развитие выносли-

вости. Игровые эстафеты. Эстафеты с предметами. 

9 Бег на длинные дистанции. Бег на выносливость 2000м.Игра по выбору. 

10 Строевые упражнения.Развитие быстроты: Преодоление полосы препятствий, 

включающей в себя: прыжки на разную высоту и длину, по разметкам; бег с 

максимальной скоростью в разных направлениях и с преодолением опор раз-

личной высоты и ширины, повороты, обегание различных предметов в сочета-

нии с переноской тяжестей 

11 Общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами. Развитие коор-

динационных, силовых способностей. Элементы функционального многобо-

рья. Игра. 

12 Акробатические упражнения: кувырок вперед, мост из положения лежа, кувы-

рок назад в упор присев. Упражнения на развитие ловкости. Игровые эста-

феты. 

13 Акробатические упражнения: два кувырка вперед слитно; мост из положения 

стоя с помощью. Упражнения на развитие силы. Соревнование. 

14 Акробатические упражнения: два кувырка вперед слитно; мост из положения 

стоя с помощью; кувырок назад в упор присев. Элементы функционального 

многоборья. Игра. 

15 Лазанье по канату. Подтягивания. Упражнения в висах и упорах, с набивными 

мячами. Упражнения на развитие ловкости и силы. 

16 Опорные прыжки: прыжок ноги врозь (козел в ширину, высота 100 - 110 см). 

Упражнения на развитие выносливости. Игровые эстафеты. Эстафеты с пред-

метами. 

17 Полоса препятствий. Упражнения на развитие выносливости и быстроты. 

Контрольные упражнения. 
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18 Эстафетный бег 4*50м- на результат. Развитие координационных движений: 

прохождение усложнённой полосы препятствий. Прыжки через скакалку.  Пе-

редвижения в висе и упоре на руках. Подтягивание, отжимания в упоре лёжа с 

изменяющейся высотой опоры ног. Игра по выбору. 

19 Челночный бег – тест. Развитие координационных движений:  броски теннис-

ного мяча правой и левой рукой в подвижную и неподвижную мишень. Под-

тягивание, отжимания  с изменяющейся высотой опоры ног. Преодоление го-

ризонтальных препятствий. Разработка индивидуальных планов-конспектов 

тренировочных занятий. Упражнения на развитие выносливости. Игровые эс-

тафеты 

20 Упражнения на развитие быстроты и ловкости. Подтягивание на результат. Бег 

на выносливость до 10 мин. СП/ игры (футбол). 

Личная гигиена. 

21 Упражнения на развитие силы и выносливости. Круговая тренировка (8 стан-

ций) на результат. 

22 Равномерный бег до 20 мин - на результат. Упражнения на г/стенке, г/ скамейке 

на гибкость, растяжение. Упражнения  в висе и упоре на руках. Подтягивание, 

отжимания в упоре лёжа с изменяющейся высотой опоры ног. Передвижения 

с грузом на плечах. Упражнения на развитие быстроты. Игровые эстафеты. 

23 Развитие  силовых способностей: комплекс силовых упражнений: подтягива-

ние-30сек, прыжки с колена  со сменой ног – 30 сек, отжимание – 30сек, пресс 

кадетский -30сек, прыжки из упора присев в упор лёжа – 30 сек – на результат. 

Сп./игра по выбору. 

24 Упражнения на развитие силы. Развитие быстроты: Преодоление полосы пре-

пятствий, включающей в себя: прыжки на разную высоту и длину, по размет-

кам; бег с максимальной скоростью в разных направлениях и с преодолением 

опор различной высоты и ширины, повороты, обегание различных предметов 

в сочетании с переноской тяжестей. Игровые эстафеты. 

25 Упражнения на развитие выносливости. Бег до 6 мин. Игровые эстафеты 

26 Упражнения основной гимнастики, общеразвивающей направленности.  

Упражнения с набивными мячами из различных и.п.; броски и ловля в парах; 

балансирование, лежащим на голове, на месте и в движении. Упражнения на 

гимнастической скамейке: в равновесии; подтягивание по наклонной ска-

мейке; прыжки со скамейки, на скамейку, через скамейку; сгибание и разгиба-

ние рук из различных и.п., подтягивание. Контрольные упражнения. 

27 Упражнения прикладной гимнастики: Упражнения с набивными мячами из 

различных и.п.; броски и ловля в парах; балансирование, лежащим на голове, 

на месте и в движении. Прыжки со скамейки, на скамейку, через скамейку; 

сгибание и разгибание рук из различных и.п., подтягивание, лазание и перела-

зание. Элементы атлетической гимнастики.  Подъём ног из виса -на результат. 

Бег на выносливость до 12 мин.  Игра по выбору. 

28 Гимнастика (общефизической направленности). Круговая тренировка (8 стан-

ций) – оценить. Контроль ЧСС. Самостоятельные занятия 

29 Гимнастика (общефизической направленности).  Сгибание и разгибание рук в 

упоре лёжа- тест.  Упражнения на мышцы брюшного пресса. Бег на выносли-

вость до 10-12 мин. Сп.Игра 
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30 Гимнастика (общефизической направленности). Упражнения на растяжение 

мышц бедра и голени. Лазание по канату.  Подъём в упор силой - оценить. 

Повторные выполнения упражнений с прыжками, лазанием и перелазанием на 

г/ скамейке. Броски набивного мяча в парах. Эстафета с преодолением препят-

ствий. 1 

31 Гимнастика (прикладной направленности): Упражнения на гибкость и растя-

жение на г/ стенке. Передвижения в висе и упоре на руках, подтягивания. 

Упражнения силового характера на перекладине. Броски набивного мяча на 

дальность. Лазание по канату. Комплекс упражнений на растяжение. Силовой 

комплекс на мышцы брюшного пресса. Игра по выбору. 

32 Гимнастика (общефизической направленности). Развитие координационных 

движений: прохождение полосы препятствий с прыжками с опорой на руку, 

безопорным прыжком; прыжки на месте и с продвижением через г/скамейку; 

лазанием и перелазанием; касание ногой мишеней подвешенных на разной вы-

соте, с места и с разбега; акробатическими упражнениями. 

33 Комплекс упражнений с гантелями. Упражнения локального воздействия: с 

внешним сопротивлением, за счёт веса предметов (штанга, гири-16кг); проти-

водействие партнёра; упражнения с отягощением (подтягивания, отжимания 

от пола и в упоре); упражнения на тренажёрах. Статические упражнения на 

перекладине. 

34-35 Комплекс силовых упражнений: подтягивание-30сек, прыжки с колена  со сме-

ной ног – 30 сек, отжимание – 30сек, пресс кадетский -30сек, прыжки из упора 

присев в упор лёжа – 30 сек. Сп./игра по выбору. Контрольные упражнения. 

Подведение итогов. 

 

Календарно-тематическое планирование 

6 класс 

 

№ п/п Тема 

1 Правила техники безопасности на занятиях ОФП. Значение легкоатлетиче-

ских упражнений для человека. Пробегание отрезков до 30 м, 60м. Упражне-

ния на развитие быстроты, игровые эстафеты. 

2 Влияние занятий физкультурой на организм. Бег на скорость по сигналу из 

различных исходных положений. Упражнения на развитие ловкости. Сорев-

нование. 

3 Гигиена подростка. Подбор упражнений для самостоятельных занятий. Ме-

тание мяча и гранаты на дальность Упражнения на развитие силы. Игровые 

эстафеты. 

4 Закаливание. Прыжки в длину с места. Игры на координацию движе-

ний.Упражнения на развитие выносливости. Игровые эстафеты 

5 Прыжки в длину с разбега. Игры на внимание. Челночный бег. Упражнения 

на развитие быстроты. Соревнование. 

6 Упражнения с набивными мячами. Упражнения на развитие ловкости. Игро-

вые эстафеты. Игры с метанием мяча. 

7 Бег на выносливость. Преодоление полосы препятствий. Игры на координа-

цию движений. Упражнения на развитие силы. Игровые эстафеты. 

8 Возможные травмы и их предупреждения. Упражнения на развитие вынос-

ливости. Игровые эстафеты. Эстафеты с предметами. 

9 Бег на длинные дистанции. Бег на выносливость 2000м. 
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10 Строевые упражнения. Строевой шаг, размыкание и смыкание на месте. 

Прыжки со скакалкой. Функциональное многоборье. 

11 Общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами. Развитие ко-

ординационных, силовых способностей. Элементы функционального много-

борья. Игра. 

12 Акробатические упражнения: кувырок вперед, мост из положения лежа, ку-

вырок назад в упор присев. Упражнения на развитие ловкости. Игровые эс-

тафеты. 

13 Акробатические упражнения: два кувырка вперед слитно; мост из положения 

стоя с помощью. Упражнения на развитие силы. Соревнование. 

14 Акробатические упражнения: два кувырка вперед слитно; мост из положения 

стоя с помощью; кувырок назад в упор присев. Элементы функционального 

многоборья. Игра. 

15 Лазанье по канату. Подтягивания. Упражнения в висах и упорах, с набив-

ными мячами. Упражнения на развитие ловкости и силы. 

16 Опорные прыжки: прыжок ноги врозь (козел в ширину, высота 100 - 110 см). 

. Упражнения на развитие выносливости. Игровые эстафеты. Эстафеты с 

предметами. 

17 Полоса препятствий. Упражнения на развитие выносливости и быстроты. 

Контрольные упражнения. 

18 Эстафетный бег 4*50м- на результат. Развитие координационных движений: 

прохождение усложнённой полосы препятствий. Прыжки через скакалку.  

Передвижения в висе и упоре на руках. Подтягивание, отжимания в упоре 

лёжа с изменяющейся высотой опоры ног. Игра по выбору. 

19 Челночный бег – тест. Развитие координационных движений:  броски тен-

нисного мяча правой и левой рукой в подвижную и неподвижную мишень. 

Подтягивание, отжимания  с изменяющейся высотой опоры ног. Преодоле-

ние горизонтальных препятствий. Разработка индивидуальных планов-кон-

спектов тренировочных занятий. Упражнения на развитие выносливости. Иг-

ровые эстафеты 

20 Упражнения на развитие быстроты и ловкости. Подтягивание на результат. 

Бег на выносливость до 10 мин. СП/ игры (футбол). 

Личная гигиена. 

21 Упражнения на развитие силы и выносливости. Круговая тренировка (8 стан-

ций) на результат. 

22 Равномерный бег до 20 мин - на результат. Упражнения на г/стенке, г/ ска-

мейке на гибкость, растяжение. Упражнения  в висе и упоре на руках. Под-

тягивание, отжимания в упоре лёжа с изменяющейся высотой опоры ног. Пе-

редвижения с грузом на плечах. Упражнения на развитие быстроты. Игровые 

эстафеты. 

23 . Развитие  силовых способностей: комплекс силовых упражнений: подтяги-

вание-30сек, прыжки с колена  со сменой ног – 30 сек, отжимание – 30сек, 

пресс кадетский -30сек, прыжки из упора присев в упор лёжа – 30 сек – на 

результат. Сп./игра по выбору. 

24 Упражнения на развитие силы. Развитие координационных способностей: 

прохождение полосы препятствий с прыжками с опорой на руку, безопорным 

прыжком, быстрым лазанием и перелазанием. Передвижения в висе и упоре 

на руках. Подтягивание, отжимания в упоре лёжа с изменяющейся высотой 

опоры ног. Прыжки  со скакалкой различными способами. Линейная эста-

фета.  
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25 Упражнения на развитие выносливости. Игровые эстафеты 

26 Развитие координационных способностей: прохождение полосы препят-

ствий с прыжками с опорой на руку, безопорным прыжком, быстрым лаза-

нием и перелазанием. Передвижения в висе и упоре на руках. Подтягивание, 

отжимания в упоре лёжа с изменяющейся высотой опоры ног. Прыжки  со 

скакалкой различными способами. Контрольные упражнения. 

27 Упражнения прикладной гимнастики: Упражнения с набивными мячами из 

различных и.п.; броски и ловля в парах; балансирование, лежащим на голове, 

на месте и в движении. Прыжки со скамейки, на скамейку, через скамейку; 

сгибание и разгибание рук из различных и.п., подтягивание, лазание и пере-

лазание. Элементы атлетической гимнастики.  Подъём ног из виса -на резуль-

тат. Бег на выносливость до 12 мин.  Игра по выбору. 

28 Гимнастика (общефизической направленности). Круговая тренировка (8 

станций) – оценить. Контроль ЧСС. Самостоятельные занятия 

29 Гимнастика (общефизической направленности).  Сгибание и разгибание рук 

в упоре лёжа- тест.  Упражнения на мышцы брюшного пресса. Бег на вынос-

ливость до 10-12 мин. Сп.Игра 

30 Гимнастика (общефизической направленности). Упражнения на растяжение 

мышц бедра и голени. Лазание по канату.  Подъём в упор силой - оценить. 

Повторные выполнения упражнений с прыжками, лазанием и перелазанием 

на г/ скамейке. Броски набивного мяча в парах. Эстафета с преодолением 

препятствий. 1 

31 Гимнастика (прикладной направленности): Упражнения на гибкость и растя-

жение на г/ стенке. Передвижения в висе и упоре на руках, подтягивания. 

Упражнения силового характера на перекладине. Броски набивного мяча на 

дальность. Лазание по канату. Комплекс упражнений на растяжение. Сило-

вой комплекс на мышцы брюшного пресса. Игра по выбору. 

32 Гимнастика (общефизической направленности). Развитие координационных 

движений: прохождение полосы препятствий с прыжками с опорой на руку, 

безопорным прыжком; прыжки на месте и с продвижением через г/скамейку; 

лазанием и перелазанием; касание ногой мишеней подвешенных на разной 

высоте, с места и с разбега; акробатическими упражнениями. 

33 Комплекс упражнений с гантелями. Упражнения локального воздействия: с 

внешним сопротивлением, за счёт веса предметов (штанга, гири-16кг); про-

тиводействие партнёра; упражнения с отягощением (подтягивания, отжима-

ния от пола и в упоре); упражнения на тренажёрах. Статические упражнения 

на перекладине. 

34-35 Комплекс силовых упражнений: подтягивание-30сек, прыжки с колена  со 

сменой ног – 30 сек, отжимание – 30сек, пресс кадетский -30сек, прыжки из 

упора присев в упор лёжа – 30 сек. Сп./игра по выбору. Контрольные упраж-

нения. Подведение итогов. 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

8 класс 

 

№ п/п Тема 
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1 Правила техники безопасности на занятиях ОФП. Значение легкоатлетиче-

ских упражнений для человека. Пробегание отрезков до  60м,  100м. Упраж-

нения на развитие быстроты, игровые эстафеты. 

2 Влияние занятий физкультурой на организм. Бег на скорость 60м,  100м-  по 

сигналу из различных исходных положений. Упражнения на развитие ловко-

сти. Соревнование. 

3 Гигиена подростка. Подбор упражнений для самостоятельных занятий. Ме-

тание мяча и гранаты на дальность Упражнения на развитие силы. Игровые 

эстафеты. 

4 Развитие координационных способностей: прохождение полосы препят-

ствий с прыжками с опорой на руку, безопорным прыжком, быстрым лаза-

нием и перелазанием. Передвижения в висе и упоре на руках. Подтягивание, 

отжимания в упоре лёжа с изменяющейся высотой опоры ног. Прыжки  со 

скакалкой различными способами. Линейная эстафета.  

5 Прыжки в длину с разбега. Игры на внимание. Челночный бег. Упражнения 

на развитие быстроты. Соревнование. 

6 Упражнения с набивными мячами. Упражнения на развитие ловкости. Игро-

вые эстафеты. Игры с метанием мяча. 

7 Бег на выносливость. Преодоление полосы препятствий. Игры на координа-

цию движений. Упражнения на развитие силы. Игровые эстафеты. 

8 Развитие координационных способностей: Броски теннисного мяча правой и 

левой рукой в подвижную и неподвижную мишень. Подтягивание на резуль-

тат.   Прыжки  со скакалкой различными способами. 6-ти минутный бег. П/ 

игры по выбору. 

9 Бег на длинные дистанции. Бег на выносливость 2000м. 

10 Развитие быстроты: Преодоление полосы препятствий, включающей в себя: 

прыжки на разную высоту и длину, по разметкам; бег с максимальной скоро-

стью в разных направлениях и с преодолением опор различной высоты и ши-

рины, повороты, обегание различных предметов в сочетании с переноской 

тяжестей. Прыжок в длину с места на результат.  Сп/ игры по выбору. 

11 Общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами. Развитие ко-

ординационных, силовых способностей. Элементы функционального много-

борья. Игра. 

12 Упражнения основной гимнастики. Комплекс упражнений на развитие гиб-

кости (активных и пассивных) с большой амплитудой движений. Упражне-

ния на гимнастической стенке – на гибкость, растяжение мышц. Вис на гим-

настической стенке – оценить. СП/ игра по выбору. 

13 Акробатические упражнения: два кувырка вперед слитно; мост из положения 

стоя с помощью. Упражнения на развитие силы. Соревнование. 

14 Акробатические упражнения: два кувырка вперед слитно; мост из положения 

стоя с помощью; кувырок назад в упор присев. Элементы функционального 

многоборья. Игра. 

15 Лазанье по канату. Подтягивания. Упражнения в висах и упорах, с набив-

ными мячами. Упражнения на развитие ловкости и силы. 
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16 Основные правила развития физических качеств (регулярность и система-

тичность, доступность и индивидуализация величины физических нагрузок). 

Построения и перестроения. Комплекс активных и пассивных упражнений с 

большой амплитудой движений. Отжимание на результат в упоре за 30 сек, 

(дев.) -без учёта времени. Полоса препятствий. Упражнения на мышцы 

брюшного пресса, ног, спины на перекладине. Рукоход. Эстафеты со скакал-

кой, переноской тяжестей. 

17 Полоса препятствий. Упражнения на развитие выносливости и быстроты. 

Контрольные упражнения. 

18 Эстафетный бег 4*50м- на результат. Развитие координационных движений: 

прохождение усложнённой полосы препятствий. Прыжки через скакалку.  

Передвижения в висе и упоре на руках. Подтягивание, отжимания в упоре 

лёжа с изменяющейся высотой опоры ног. Игра по выбору. 

19 Челночный бег – тест. Развитие координационных движений:  броски тен-

нисного мяча правой и левой рукой в подвижную и неподвижную мишень. 

Подтягивание, отжимания  с изменяющейся высотой опоры ног. Преодоле-

ние горизонтальных препятствий. Разработка индивидуальных планов-кон-

спектов тренировочных занятий. Упражнения на развитие выносливости. Иг-

ровые эстафеты 

20 Упражнения на развитие быстроты и ловкости. Подтягивание на результат. 

Бег на выносливость до 10 мин. СП/ игры (футбол). 

Личная гигиена. 

21 Упражнения на развитие силы и выносливости. Круговая тренировка (8 стан-

ций) на результат. 

22 Равномерный бег до 20 мин - на результат. Упражнения на г/стенке, г/ ска-

мейке на гибкость, растяжение. Упражнения  в висе и упоре на руках. Под-

тягивание, отжимания в упоре лёжа с изменяющейся высотой опоры ног. Пе-

редвижения с грузом на плечах. Упражнения на развитие быстроты. Игровые 

эстафеты. 

23 . Развитие  силовых способностей: комплекс силовых упражнений: подтяги-

вание-30сек, прыжки с колена  со сменой ног – 30 сек, отжимание – 30сек, 

пресс кадетский -30сек, прыжки из упора присев в упор лёжа – 30 сек – на 

результат. Сп./игра по выбору. 

24 Упражнения на развитие силы. Игровые эстафеты. 

25 Упражнения на развитие выносливости. Игровые эстафеты 

26 Основные правила развития физических качеств (регулярность и система-

тичность, доступность и индивидуализация величины физических нагрузок). 

Построения и перестроения. Комплекс активных и пассивных упражнений с 

большой амплитудой движений. Отжимание на результат в упоре за 30 сек, 

(дев.) -без учёта времени. Полоса препятствий. Упражнения на мышцы 

брюшного пресса, ног, спины на перекладине. Рукоход. Эстафеты со скакал-

кой, переноской тяжестей. 

27 Упражнения прикладной гимнастики: Упражнения с набивными мячами из 

различных и.п.; броски и ловля в парах; балансирование, лежащим на голове, 

на месте и в движении. Прыжки со скамейки, на скамейку, через скамейку; 

сгибание и разгибание рук из различных и.п., подтягивание, лазание и пере-

лазание. Элементы атлетической гимнастики.  Подъём ног из виса -на резуль-

тат. Бег на выносливость до 12 мин.  Игра по выбору. 

28 Гимнастика (общефизической направленности). Круговая тренировка (8 

станций) – оценить. Контроль ЧСС. Самостоятельные занятия 
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29 Гимнастика (общефизической направленности).  Сгибание и разгибание рук 

в упоре лёжа- тест.  Упражнения на мышцы брюшного пресса. Бег на вынос-

ливость до 10-12 мин. Сп.Игра 

30 Гимнастика (общефизической направленности). Упражнения на растяжение 

мышц бедра и голени. Лазание по канату.  Подъём в упор силой - оценить. 

Повторные выполнения упражнений с прыжками, лазанием и перелазанием 

на г/ скамейке. Броски набивного мяча в парах. Эстафета с преодолением 

препятствий. 1 

31 Гимнастика (прикладной направленности): Упражнения на гибкость и растя-

жение на г/ стенке. Передвижения в висе и упоре на руках, подтягивания. 

Упражнения силового характера на перекладине. Броски набивного мяча на 

дальность. Лазание по канату. Комплекс упражнений на растяжение. Сило-

вой комплекс на мышцы брюшного пресса. Игра по выбору. 

32 Гимнастика (общефизической направленности). Развитие координационных 

движений: прохождение полосы препятствий с прыжками с опорой на руку, 

безопорным прыжком; прыжки на месте и с продвижением через г/скамейку; 

лазанием и перелазанием; касание ногой мишеней подвешенных на разной 

высоте, с места и с разбега; акробатическими упражнениями. 

33 Комплекс упражнений с гантелями. Упражнения локального воздействия: с 

внешним сопротивлением, за счёт веса предметов (штанга, гири-16кг); про-

тиводействие партнёра; упражнения с отягощением (подтягивания, отжима-

ния от пола и в упоре); упражнения на тренажёрах. Статические упражнения 

на перекладине. 

34-35 Комплекс силовых упражнений: подтягивание-30сек, прыжки с колена  со 

сменой ног – 30 сек, отжимание – 30сек, пресс кадетский -30сек, прыжки из 

упора присев в упор лёжа – 30 сек. Сп./игра по выбору. Контрольные упраж-

нения. Подведение итогов. 

 

Календарно-тематическое планирование 

9 класс 

 

№ п/п Тема 

1 Правила техники безопасности на занятиях ОФП. Значение легкоатлетиче-

ских упражнений для человека. Пробегание отрезков до 60м, 100м.. Упраж-

нения на развитие быстроты, игровые эстафеты. 

2 Влияние занятий физкультурой на организм. Бег на скорость по сигналу из 

различных исходных положений. Упражнения на развитие ловкости. Со-

ревнование. 

3 Гигиена подростка. Подбор упражнений для самостоятельных занятий. Ме-

тание мяча и гранаты на дальность Упражнения на развитие силы. Игровые 

эстафеты. 

4 Закаливание. Прыжки в длину с места. Игры на координацию движений. 

Упражнения на развитие выносливости. Игровые эстафеты 

5 Прыжки в длину с разбега. Игры на внимание. Челночный бег. Упражнения 

на развитие быстроты. Соревнование. 

6 Упражнения с набивными мячами. Упражнения на развитие ловкости. Иг-

ровые эстафеты. Игры с метанием мяча. 

7 Бег на выносливость. Преодоление полосы препятствий. Игры на коорди-

нацию движений. Упражнения на развитие силы. Игровые эстафеты. 
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8 Возможные травмы и их предупреждения. Упражнения на развитие вынос-

ливости. Игровые эстафеты. Эстафеты с предметами. 

9 Бег на длинные дистанции. Бег на выносливость 2000м. 

10 Строевые упражнения. Строевой шаг, размыкание и смыкание на месте. 

Прыжки со скакалкой. Функциональное многоборье. 

11 Общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами. Развитие 

координационных, силовых способностей. Элементы функционального 

многоборья. Игра. 

12 Акробатические упражнения: кувырок вперед, мост из положения лежа, ку-

вырок назад в упор присев. Упражнения на развитие ловкости. Игровые эс-

тафеты. 

13 Акробатические упражнения: два кувырка вперед слитно; мост из положе-

ния стоя с помощью. Упражнения на развитие силы. Соревнование. 

14 Акробатические упражнения: два кувырка вперед слитно; мост из положе-

ния стоя с помощью; кувырок назад в упор присев. Элементы функциональ-

ного многоборья. Игра. 

15 Лазанье по канату. Подтягивания. Упражнения в висах и упорах, с набив-

ными мячами. Упражнения на развитие ловкости и силы. 

16  Упражнения с набивными мячами из различных и.п.; броски и ловля в па-

рах; балансирование, лежащим на голове, на месте и в движении. Упражне-

ния на гимнастической скамейке: в равновесии; подтягивание по наклонной 

скамейке; прыжки со скамейки, на скамейку, через скамейку; сгибание и 

разгибание рук из различных и.п., подтягивание. Подъём туловища за 30 

сек.-на результат. Бег на выносливость 6мин. Игра по выбору 

17 Полоса препятствий. Упражнения на развитие выносливости и быстроты. 

Контрольные упражнения. 

18 Эстафетный бег 4*50м- на результат. Развитие координационных движе-

ний: прохождение усложнённой полосы препятствий. Прыжки через ска-

калку.  Передвижения в висе и упоре на руках. Подтягивание, отжимания в 

упоре лёжа с изменяющейся высотой опоры ног. Игра по выбору. 

19 Челночный бег – тест. Развитие координационных движений:  броски тен-

нисного мяча правой и левой рукой в подвижную и неподвижную мишень. 

Подтягивание, отжимания  с изменяющейся высотой опоры ног. Преодоле-

ние горизонтальных препятствий. Разработка индивидуальных планов-кон-

спектов тренировочных занятий. Упражнения на развитие выносливости. 

Игровые эстафеты 

20 Упражнения на развитие быстроты и ловкости. Подтягивание на результат. 

Бег на выносливость до 10 мин. СП/ игры (футбол). 

Личная гигиена. 

21 Упражнения на развитие силы и выносливости. Круговая тренировка (8 

станций) на результат. 

22 Равномерный бег до 20 мин - на результат. Упражнения на г/стенке, г/ ска-

мейке на гибкость, растяжение. Упражнения  в висе и упоре на руках. Под-

тягивание, отжимания в упоре лёжа с изменяющейся высотой опоры ног. 

Передвижения с грузом на плечах. Упражнения на развитие быстроты. Иг-

ровые эстафеты. 

23 . Развитие  силовых способностей: комплекс силовых упражнений: подтя-

гивание-30сек, прыжки с колена  со сменой ног – 30 сек, отжимание – 30сек, 

пресс кадетский -30сек, прыжки из упора присев в упор лёжа – 30 сек – на 

результат. Сп./игра по выбору. 
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24 Упражнения на развитие силы. Игровые эстафеты. 

25 Основные правила развития физических качеств (регулярность и система-

тичность, доступность и индивидуализация величины физических нагру-

зок). Построения и перестроения. Комплекс активных и пассивных упраж-

нений с большой амплитудой движений. Отжимание на результат в упоре 

за 30 сек, (дев.) -без учёта времени. Полоса препятствий. Упражнения на 

мышцы брюшного пресса, ног, спины на перекладине. Рукоход. Эстафеты 

со скакалкой, переноской тяжестей. 

26 Контрольные упражнения. 

27 Упражнения прикладной гимнастики: Упражнения с набивными мячами из 

различных и.п.; броски и ловля в парах; балансирование, лежащим на го-

лове, на месте и в движении. Прыжки со скамейки, на скамейку, через ска-

мейку; сгибание и разгибание рук из различных и.п., подтягивание, лазание 

и перелазание. Элементы атлетической гимнастики.  Подъём ног из виса -

на результат. Бег на выносливость до 12 мин.  Игра по выбору. 

28 Гимнастика (общефизической направленности). Круговая тренировка (8 

станций) – оценить. Контроль ЧСС. Самостоятельные занятия 

29 Гимнастика (общефизической направленности).  Сгибание и разгибание 

рук в упоре лёжа- тест.  Упражнения на мышцы брюшного пресса. Бег на 

выносливость до 10-12 мин. Сп.Игра 

30 Гимнастика (общефизической направленности). Упражнения на растяже-

ние мышц бедра и голени. Лазание по канату.  Подъём в упор силой - оце-

нить. Повторные выполнения упражнений с прыжками, лазанием и перела-

занием на г/ скамейке. Броски набивного мяча в парах. Эстафета с преодо-

лением препятствий. 1 

31 Гимнастика (прикладной направленности): Упражнения на гибкость и рас-

тяжение на г/ стенке. Передвижения в висе и упоре на руках, подтягивания. 

Упражнения силового характера на перекладине. Броски набивного мяча на 

дальность. Лазание по канату. Комплекс упражнений на растяжение. Си-

ловой комплекс на мышцы брюшного пресса. Игра по выбору. 

32 Гимнастика (общефизической направленности). Развитие координацион-

ных движений: прохождение полосы препятствий с прыжками с опорой на 

руку, безопорным прыжком; прыжки на месте и с продвижением через 

г/скамейку; лазанием и перелазанием; касание ногой мишеней подвешен-

ных на разной высоте, с места и с разбега; акробатическими упражнениями. 

33 Комплекс упражнений с гантелями. Упражнения локального воздействия: 

с внешним сопротивлением, за счёт веса предметов (штанга, гири-16кг); 

противодействие партнёра; упражнения с отягощением (подтягивания, от-

жимания от пола и в упоре); упражнения на тренажёрах. Статические 

упражнения на перекладине. 

34-35 Комплекс силовых упражнений: подтягивание-30сек, прыжки с колена  со 

сменой ног – 30 сек, отжимание – 30сек, пресс кадетский -30сек, прыжки из 

упора присев в упор лёжа – 30 сек. Сп./игра по выбору. Контрольные упраж-

нения. Подведение итогов. 

 

Календарно-тематическое планирование  

10 класс 

№ п/п Тема 
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    1 

 

 Правила ТБ на занятиях по ОФП в спорт.зале. История возникновения и 

развития физической культуры. Комбинированные упражнения с переме-

щением из различных положений.  

 

2 

 Влияние ОФП и  СФП на развитие двигательных способностей.   

 ОРУ в движении. Эстафеты с быстрым изменением характера.  Прыжко-

вая подготовка. ОФП  руки, пресс. 

 

 

3 

  Упражнения на развитие быстроты. Прыжки на одной и обеих ногах че-

рез гимнастические скамейки. Упражнения на развитие гибкости. Бег на 

выносливость. 

 

4 

 Беговые упражнения с ускорениями. 

Развитие скоростно-силовых способностей. 

Теория (понятия физических качеств). 

 

5 

 Ускорения. ОРУ и СПУ 

Упражнения для брюшного пресса. Развитие выносливости.  

 

 6 

 

ОРУ в движении. Силовая подготовка на брусьях, матах .Прыжки со ска-

калками. Подвижные игры с б\б мячом. 

Развитие быстроты. Теория 

 

7 

Комплекс ОРУ. Упражнения на развитие силы. Многоскоки Упражнения 

на гибкость. 

 

8 

Ускорения. ОРУ и СУ. СБУ.Бег на короткие дистанции (30-60) метров. 

Старт, стартовый разгон. Упражнения на гибкость. 

Подтягивания и отжимания. Старты: низкий и высокий. 

9 Комплекс ОРУ. Упражнения на развитие силы. Круговая тренировка  При-

седания, 3* 20 раз, отжимания 3*15 раз; Лодочка статика 30сек.«планка» 

1 мин . 

10 ОРУ в движении. Прыжки на одной ноге 50 раз; сгибание и разгибание 

рук в упоре лёжа. Работа с набивным мячом. 

11 ОРУ. Пресс  3 подхода по 20раз. Приседания 3*20 раз. Выпады на каждую 

ногу. Ягодичный мостик. 

 

12 

 

Упражнения на координацию движений. Обводка стоек с ведение мяча. 

Прыжки и бег с изменением направления.  

13 Прием и передача мяча в парах, движении. Ведение    мяча с изменением 

направления. Броски в кольцо. Теория (разметка площадки, мяча, правила 

игры) 

14 Штрафной бросок. Скоростно-силовая подготовка. Теория. 

15 Ведение мяча, два шага, бросок в кольцо (по элементам и в целом).Разви-

тие физического качества ловкость. 

Теория (физическая культура, физическое воспитание). 

16 Комбинация по баскетболу (ведение, остановка, бросок, два шага бросок) 

Теория (урок, методы, формы) 

17 Ведения мяча с изменением направления и обводкой препятствий. Пере-

дача мяча разными способами на месте. 

18 Совершенствование способа ведения мяча. Совершенствование броска 

одной рукой от головы в движении. Развитие координационных способ-

ностей. 
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19 

 

 

Старты из различных положений. Низкий старт. Стартовый разгон. Фини-

ширование. Развитие физического качества  -быстрота. 

20 Скоростная выносливость. Пробегание отрезков 5х60м, 5х100м. Много-

скоки, прыжковая подготовка. ОФП. Развитие физического качества быст-

рота. 

21 Развитие двигательного качества выносливость. Комплекс упражнения 

для стопы, спины. Бег 1 км, 3 км. 

22 Бег по пересечённой ,равномерного бега 15 мин. Контроль двигательной 

активности, анализ бега. 

23 ОРУ. Овладения навыками равномерного бега до 18 мин преодолением 

горизонтальных препятствий. 

24 ОРУ. Овладение техникой бега на длинные дистанции. Анализ техники 

бега в гору. 

25 ОРУ. Овладения навыками равномерного бега 15-20 мин с преодолением 

горизонтальных препятствий 

26 Бег по пересечённой ,равномерного бега 15 мин. Контроль двигательной 

активности, анализ бега 

27 Развитие двигательного качества выносливость. Комплекс упражнения 

для стопы, спины. Бег 1 км, 3 км 

28 ОРУ. Овладения навыками равномерного бега до 18 мин преодолением 

горизонтальных препятствий. 

29 ОРУ. Ускорения и СБУ.Передача мяча сверху двумя руками в прыжке в 

парах. Нападающий удар при встречных передачах. 

30 

 

Совершенствование  техники передвижения в стойке , остановки, ускоре-

ния. Комбинации из разученных перемещений. 

31 

 

Развитие скоростно-силовых способностей. Круговая тренировка. Отра-

ботка техники приёма мяча. 

 

32 ОРУ. Ускорения и СБУ. Совершенствовать  прямому нападающему удару 

после подбрасывания мяча партнёру. Развитие координационных способ-

ностей. 

33  Развитие Координационных способностей. Передача мяча сверху двумя 

руками через сетку. Перемещение игрока. 

34 Совершенствовать  прямому нападающему удару после подбрасывания 

мяча партнёру. Развитие координационных способностей. 

35 Отработка способа нижней прямой подачи, приёма подачи. Развитие ско-

ростно–силовых способностей. 

 

Список литературы и средств обучения 

Учебно–методическое обеспечение курса 

Основная литература: 

1. В.И. Лях. Физическая культура. 5 - 9 классы. Примерные рабочие программы. Предметная 

линия учебников В.И. Ляха., М.Я. Виленского. Изд. 7-е. Серия «Физическое воспитание» - 

М: «Просвещение» 2019. 
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2. Физическая  культура. 5-7 классы: учебник для общеобразовательных учреждений/ (под 

редакцией М.Я. Виленского - Москва:        «Просвещение», 2016.    

3.Физическая   культура.  8-9 классы: учебник  для  общеобразовательных  учреждений  

  В.И. Лях - Москва: «Просвещение», 2018. 

   4.Внеурочная деятельность. Подготовка к сдаче нормативов ГТО: Учебное пособие для об-

щеобразовательных организаций/ В.С. Кузнецов, Г.А.Колодницкий. – 3-е изд. – М.:   Просве-

щение, 2018. 

Методическая литература: 

1.Здорово быть здоровым, 5-6 классы: учебное пособие для общеобразовательных организа-

ций/ (Э.А.Зюрин и др.); под ред. Г.Г.Онищенко. – М.: Просвещение,  2019. 

2. Здорово быть здоровым, 7-9 классы: учебное пособие для общеобразовательных организа-

ций/ (Э.А.Зюрин и др.); под ред. Г.Г.Онищенко. – М.: Просвещение,  2019. 

3. Гришина Ю .И. Основы силовой подготовки: знать и уметь; учебное пособие /Ю ,И. Гри-

шина. — Ростов н/Д : Феникс, 2011. — 280, [1] с.: и л .— (Высшее образование). 

4. Гришина Ю.И. Общая физическая подготовка. Знать и уметь: учеб.пособие. — Ростов н/Д: 

Феникс, 2010. 

5. Организация спортивной работы в школе. Нормативные документы. Инструкции и реко-

мендации. Планирование контроль. Внеклассная работа.  www.uchmag. Ru 

6. Журнал «Физическая   культура». Образование, воспитание, тренировка. http: //.  www.in-

fosport/ ru/press 

 

Информационное обеспечение курса 

Электронные ресурсы: 

1. Физкультурно-оздоровительная работа в школе. Организационные, методические ма-

териалы. http: //.  www.novgorod.fio/progects/ progects 1552/index.htm 

2. Спорт в школе и здоровье детей – разработки уроков и внеклассных мероприятий на 

сайте Фестиваля педагогических идей «Открытый урок». http: // festival.1september/ru 

3. Организация спортивной работы в школе. Нормативные документы. Инструкции и 

рекомендации. Планирование контроль. Внеклассная работа.  www.uchmag. ru 

4. Журнал «Физическая   культура». Образование, воспитание, тренировка. http: //.  

www.infosport/ ru/press 

Интернет ресурсы 

1. Сайт учителя физической культуры. Планирование уроков физической культуры. Фо-

рум учителей. http: //  www.trainer.hl. ru 

2. Сообщество учителей физической культуры. Библиотека документов:  http:it – n. 

ru/cjmmuniities. Aspx. 

3.       Сайт Мега Талант:   https://mega-talant.com/biblioteka/programma-kruzhka-po-ofp-

84619.html.  

4.      Социальная сеть работников образования: https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-

obrazovanie/library/2012/10/20/programma-dlya-sektsii-ofp 

5.     Ведущий образовательный портал России Инфоурок: https://infourok.ru/obrazovatelnaya-

programma-dopolnitelnogo-obrazovaniya-obschaya-fizicheskaya-podgotovka-s-uchyotom-

programmnogo-materiala-2732484.html.  

 

Планируемые результаты освоения раздела:  знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять истори-

ческие этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее 

организации в современном обществе; 

https://mega-talant.com/biblioteka/programma-kruzhka-po-ofp-84619.html
https://mega-talant.com/biblioteka/programma-kruzhka-po-ofp-84619.html
https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2012/10/20/programma-dlya-sektsii-ofp
https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2012/10/20/programma-dlya-sektsii-ofp
https://infourok.ru/obrazovatelnaya-programma-dopolnitelnogo-obrazovaniya-obschaya-fizicheskaya-podgotovka-s-uchyotom-programmnogo-materiala-2732484.html
https://infourok.ru/obrazovatelnaya-programma-dopolnitelnogo-obrazovaniya-obschaya-fizicheskaya-podgotovka-s-uchyotom-programmnogo-materiala-2732484.html
https://infourok.ru/obrazovatelnaya-programma-dopolnitelnogo-obrazovaniya-obschaya-fizicheskaya-podgotovka-s-uchyotom-programmnogo-materiala-2732484.html
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 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать 

его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физиче-

ской подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой 

вредных привычек; 

 определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их 

в процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими 

сверстниками, излагать с их помощью особенности выполнения техники дви-

гательных действий и физических упражнений, развития физических качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражне-

ниями, определять их направленность и формулировать задачи, рационально 

планировать в режиме дня и учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 

занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от вре-

мени года и погодных условий; 

 руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при 

травмах и ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражне-

ниями. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубер-

тена в становлении современного Олимпийского движения, объяснять смысл 

символики и ритуалов Олимпийских игр; 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного 

движения, великих спортсменов, принесших славу Российскому спорту; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической подготов-

кой на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физиче-

ских качеств и основных систем организма. 

 

Планируемые результаты освоения раздела:  способы двигательной (физкультурной) 

деятельности 

Выпускник научится:  

 использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные со-

ревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления соб-

ственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей 

и корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с уче-

том функциональных особенностей и возможностей собственного организма;  

 классифицировать физические упражнения по их функциональной направленно-

сти, планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятель-

ных занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств;  

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, ана-

лизировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно 

устранять их;  

 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их ди-

намики в процессе самостоятельных занятий физической подготовкой;  
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 взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной дея-

тельности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении но-

вых двигательных действия, развитии физических качеств, тестировании физи-

ческого развития и физической подготовленности. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление 

планов проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями раз-

ной функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуаль-

ного физического развития и физической подготовленности; 

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной 

ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их 

оздоровительную направленность; 

 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур 

и сеансов оздоровительного массажа. 

 

Планируемые результаты освоения раздела: физическое совершенствование 

Выпускник научится:  

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряже-

ния организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учеб-

ной деятельности; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие 

на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гиб-

кости и координации); 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражне-

ний;  

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хо-

рошо освоенных упражнений; 

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

 выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстри-

ровать их технику умения последовательно чередовать в процессе прохождения 

тренировочных дистанций (для снежных регионов России);  

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разучен-

ных способов;  

 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол в условиях 

учебной и игровой деятельности;  

 

 выполнять основные технические действия и приемы игры в волейбол в усло-

виях учебной и игровой деятельности;  

 выполнять основные технические действия и приемы игры в баскетбол в усло-

виях учебной и игровой деятельности; 

 выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития 

основных физических качеств. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом 

имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья;  

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнооб-

разных способов лазания, прыжков и бега; 
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 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке.  

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные 

Регулятивные 

Познавательные 

Коммуникативные 

-оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм ицен-

ностей; оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие; 

- умение выражать свои эмоции; 

- понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать. 

- определять и формировать цель деятельности с помощью учителя; 

- проговаривать последовательность действий во время занятия; 

- учиться работать по определенному алгоритму. 

- умение делать выводы в результате совместной работы класса и учителя. 

- умение оформлять свои мысли в устной форме 

- слушать и понимать речь других; 

договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общенияи 

следовать им; 

-учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера исполнителя). 

 

 

УРОВЕНЬ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ ПО ПРОГРАММЕ 

        Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных знаний (об об-

щественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах 

поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 

жизни. 

       Второй уровень результатов — получение школьником опыта переживания и позитив-

ного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, 

знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

        Третий уровень результатов — получение школьником опыта самостоятельного обще-

ственного действия. 

 

 

 

2.2.2.25 Магия жеста 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Магия жеста» предназначена 

для обучающихся 5 - 10 классов общеобразовательного учреждения. Рабочая программа и те-

матическое планирование  учебного курса  внеурочной деятельности «Магия жестов»  разра-

ботана на основе  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  

общего  образования. Общеобразовательная общеразвивающая программа «Магия жеста» ху-

дожественной направленности для детей с ограниченными возможностями по слуху. 

Уровень усвоения программы – базовый.  

Возраст обучающихся –11-18 лет 

Срок реализации – 5 лет (720 часов) 

Актуальность и педагогическая целесообразность программы 

В век информационных технологий, наличие гаджетов, компьютеров, телефонов информа-

ция доступна в больших объёмах и самореализация, и общение осуществляются виртуально. 

Дети не стремятся в свободное время на прогулки, игры с друзьями на свежем воздухе. Это 
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негативно сказывается на физическую активность, овладению навыков и умений, общению 

и социализации в реальной действительности. Есть категория подростков склонная к экстре-

мальным видам деятельности и здесь прослеживается другая крайность – угроза жизни и 

здоровью. 

В подростковом возрасте 11-18 лет происходят кардинальные преобразования в сфере 

сознания, деятельности, системы взаимоотношений индивида, глубокие физиологические 

изменения организма, бурно развивается психика, происходят существенные биологические 

изменения: значительный рост мышечной силы, общей стойкости организма и его работо-

способности. Это более чем благоприятные условия для активных занятий, развития творче-

ских способностей детей. 

Обучение учащихся по данной образовательной программе позволяет решить целый 

комплекс учебных, развивающих и воспитательных задач. Приобщение детей к истокам ис-

куства мимики и жеста, его традициям, обучаясь пантомиме и клоунаде, происходит знаком-

ство с основными жанрами.  

В процессе   освоения программы происходит погружение в традиции и культуру, у 

учащихся развиваются художественный вкус, восприятие прекрасного, творческие способ-

ности, любовь к искусству. Формируется глубина и тонкость чувств. 

 Работа над созданием образного решения номеров способствует нравственному и эс-

тетическому воспитанию учащихся. Осознанные тренировки, участие детей в изготовлении 

реквизита, оборудования, костюмов помогает в самореализации и применению полученных 

навыков и умений, воспитывает у них трудолюбие, выявляет метопредметные связи. Взаи-

модействия в создании представления, сама работа над репризами, сценками, мини спектак-

лями воспитывают чувство ответственности не только за свой индивидуальный номер, но и 

за своих товарищей, за все представление в целом. 

Таким образом, в процессе организации образовательной деятельности коллектива 

осуществляется непрерывная воспитательная, учебная и развивающая деятельность, что яв-

ляется приоритетной задачей дополнительного образования детей.  

Константин Сергеевич Станиславский писал: «Живая задача и подлинное действие 

(реальное или в воображаемой жизни, хорошо обоснованное предлагаемыми обстоятель-

ствами, в которое верит сам творящий артист), естественно, втягивает в работу саму природу. 

Только она умеет в полной мере управлять нашими мышцами, да и нашими мыслями». 

Гармоничное единство внутренней и внешней техники актера является основой творче-

ского процесса. Развитие пластической  культуры тела, обучение выразительному движе-

нию, жесту, позе, осуществляется на занятиях пантомимы и пластической выразительности. 

Искусство пантомимы, умело примененное для решения художественного образа, позволит 

со всей точностью донести до зрителей эмоциональное настроение и содержание, творче-

скую мысль исполнителя. Для этого движения должны быть наполнены мыслью и чувством, 

чтобы не превратиться в набор биомеханических упражнений, подобный движениям в 

спорте. В основе искусства пантомимы лежит актерское мастерство (воображение, предла-

гаемые обстоятельства, в которых творчески обоснованно действует актер). 

Для того чтобы актер легко и свободно двигался необходимо не только пластичность, а 

воображение, вера в вымысел. Как бы хорошо ученик не двигался в жизни или на уроках по 

пластике, если предлагаемые обстоятельства роли не стали для него естественными, если его 

воображение дремлет, приобретенная им техника ему малопоможет и он будет скован. Не-

органичное поведение актера в предлагаемых обстоятельствах вызывает торможение нерв-

ной системы и сковывает мышцы. Чем активнее воображение актера, тем быстрее и легче 

предлагаемые обстоятельства роли станут для него органичными. Здесь происходит своего 

рода взаимодействия. С одной стороны, воображение, вера в вымысел помогают актеру до-
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стичь органичности поведения в роли, с другой – органичность поведения дает простор твор-

ческой фантазии актера, всестороннему использованию техники для создания выразитель-

ного образа. 

 Занятия детей пантомимой позволяют развить все группы мышц, что положительно 

сказывается на здоровье обучающихся, воспитывает у них культуру движений, развивает 

пластику, координацию движений, раскрепощает. Дети учатся осознанному общению, вла-

деть своим телом, умению фантазировать, создавать и прогнозировать реакцию публики по-

средством классических реприз и собственных творческих находок. Занятия клоунадой спо-

собствуют развитию эмоциональной сферы, внимания, что помогает и в учебе. Это способ 

самовыражения, самореализации. Через клоунаду дети могут прийти к занятиям пантоми-

мой, так как клоунада ближе к игре, чем пантомима. Кроме того, популяризация клоунады и 

пантомимы позволит сохранить этот жанр для будущих поколений. В результате теоретиче-

ских и практических занятий дети научатся владению своим телом, смогут познать основы 

перевоплощения, выявить свою актёрскую индивидуальность как основу для создания коми-

ческой маски.  

Таким образом, педагогическая целесообразность программы обусловлена 

возможностью приобщения учащихся к традициям циркового искусства через освоение 

таких жанров, как пантомима и клоунада, развитие физических, творческих способностей и 

формирование любви и ценностного отношения к данному виду искусства, к Отечеству и 

отечественному наследию. 

        А также решает вопрос о закреплении, сохранении, поддержании, развитии полученных 

знаний, навыков, умений на базовом уровне, удовлетворяет запрос родителей по 

непрерывному обучению от ознакомительного – базового уровня к предпрофессиональному 

углубленному уровню с ориентацией к последующему профессиональному обучению и 

деятельности. 

Отличительные особенности программы: 
В данной программе используется и синтезируется личный опыт, полученный в различных 

сферах деятельности: учебной, педагогической, актёрской, организаторской, аниматорской, 

режиссёрской.  

Категория обучающихся. 
Возраст обучающихся по программе: 11-18 лет. Все дети с ограниченными возможностями 

по слуху. 

Срок реализации программы:  5лет. 

1 год обучения –35 часа/год (1 раза в неделю по 1 часа); 

2 год обучения – 35 часа/год (1 раза в неделю по 1 часа); 

3 год обучения – 35часа/год (1 раза в неделю по 1 часа); 

4 год обучения – 35часа/год (1 раза в неделю по 1 часа); 

5 год обучения – 35 часа/год (1 раза в неделю по 1 часа). 

1.9. Форма организации образовательной деятельности  и режим занятий: 

Форма обучения: 
– очная (аудиторные занятия). 

По способу организации обучения – групповое занятие. 

Наполняемость группы составляет 6-8 человек.  

По форме организации занятия:  

 учебные (теоретические и практические); 

 репетиционные; 

 показательные выступления на праздниках, конкурсах, фестивалях; 

 выездные экскурсии, посещение музеев, театров, цирковых представлений, походы. 

Режим занятий: 

1 раза в неделю по 1 час.  
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Время занятия включает 40 мин. учебного времени и обязательный перерыв  

Цель программы: развить актёрские способности, навыки, умения учащихся средствами 

циркового искусства, пантомимы и клоунады; повысить культурно-образовательный уро-

вень; сформировать творческую личность; научить владению своим телом, познать основы 

перевоплощения, выявить свою актёрскую индивидуальность как основу для создания коми-

ческой маски. 

Задачи: 

Учебные: 

- знакомство с историей и развитием   пантомимы, с видными деятелями и известными арти-

стами; 

- изучение теоретических основ циркового и театрального искусства; 

- освоение учащимися различных жанров, терминов, понятий, знаний по технике безопасно-

сти в цирке, страховке и самостраховке, технике исполнения трюков, связок, номеров; 

   - формирование исполнительской деятельности; 

    - формирование двигательных навыков и умений; 

- отработка техники исполнения пантомимы и клоунады, соединение их в номере; 

-сформировать основы наполнение номеров выразительностью, образностью, создание сце-

нического образа; 

- приобретение опыта сценических выступлений на различных концертных площадках; 

- знакомство учащихся с ресурсами интернета, позволяющими самостоятельно осваивать, 

знакомиться, разбираться с техникой, номером, жанром, артистом. 

Развивающие: 

- расширение кругозора детей, повышение их общей культуры; 

- содействие укреплению здоровья, правильному физическому развитию; 

- развитие силы, ловкости, выносливости, быстроты реакции, чувства баланса и 

координации; 

- развитие творческих способностей, воображения образного мышления, фантазии, познава-

тельной активности обучающихся, развитие умения анализировать результаты своей и сов-

местной деятельности; 

- развитие межличностных коммуникаций;  

- развитие морально-волевых качеств подростка; 

Воспитательные: 

- воспитание эстетического вкуса, стиля и исполнительской культуры; 

- создание творческой атмосферы содружества детей и взрослых; 

- формирование устойчивого интереса к цирковому искусству и спорту; 

- пропаганда здорового образа жизни и гармонии тела; 

- формирование активной жизненной позиции; 

- воспитание дисциплинированности, ответственности, аккуратности, опрятности, 

трудолюбия и уважения к своему труду и труду других людей; 

- воспитание уверенности в себе, самостоятельности в принятии решений и способности 

нести за них ответственность; 

- воспитание нравственных качеств: доброты, порядочности, любви к Родине и родной 

культуре, дружбы, сотрудничеству, чувству коллективизма, товарищества и взаимопомощи; 

- воспитание любви, ценностного отношения к великому отеческому наследию в 

театральном и цирковом искусстве; 

 - приобретение детьми опыта общественных и личностных отношений, позволяющих 

адаптироваться к изменяющимся условиям жизни; 

- воспитание стремления к высоким личностным достижениям в жизни. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, курса 
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Предметные: 

- научится выражать свои впечатления и эмоции мимикой и жестом; 

- овладение владения своим телом;  

- овладеть навыками перевоплощения и создания сценического образа; 

- уметь создавать художественные образы, используя для этой цели мимику и пластику. 

Метапредметные: 

- формировать навыки сценического поведения; 

- учить работать индивидуально и в группе; 

- учить взаимодействовать с партнером по сцене. 

Личностные: 

- формировать умения анализировать свои поступки, поступки сверстников, героев произ-

ведения; 

- формировать чувство ответственности, трудолюбия и конструктивности; 

- развивать коммуникативные навыки.  

Раздел 2. Содержание программы. 

1-й год обучения. 

Вводное занятие. 

Основы техники безопасности. 

Теория. Знакомство с коллективом. Знакомство с планами и задачами на учебный год. Режим 

занятий. Организационные вопросы.   Перспективы после обучения. Правила техники без-

опасности на занятиях. Изучение путей эвакуации при пожаре 

Тема 2. История развития пантомимы.  

Теория. Беседа-экскурс в историю с целью расширения кругозора детей и их представлений 

о выбранной деятельности. В качестве иллюстрации – показ этюдов-образов «Мотылек», 

«Рыболов», «Скрипач» и т.п. Обсуждение особенностей движения. Театральные жанры. Де-

монстрация этюдов.  

Практика. Игра «Я - образ» учащиеся повторяют увиденные образы, готовятся. Выступле-

ние учащихся Тема 2. Специфические особенности пантомимы как вида искусства. Связь 

сценического образа с литературным описанием, живописью, музыкой. Основные пара-

метры образа: динамика, характер, особенности (форма, рост, вес, состояние и т.п.).  

Игра «Я - мим» импровизационные выступления учащихся. 

Тема 3 Наблюдательность и любознательность 

Теория. Воображение. Что такое воображение.  

Виды воображения. Обобщение образов через развитие наблюдательности, воображения, 

умения выявлять главное.  

Практика. Практические задания. Упражнения в потягивании, прогибании, вращении.  

Практические задания, развивающие игры. Выполнение упражнений, направленных, в ос-

нове которых содержатся абстрактные 

образы (блики, огонь, снег.) 

Тема 4. Виды пантомимы.  

Теория. Мимодрама. Клоунада. Пантомима. Классическая, танцевальная, акробатическая, 

эксцентрическая пантомимы. Жанры классической пантомимы. Пантомима в России. Про-

смотр видеороликов. 

Практика.Мимодрамма - Практические задания. 

Клоунада - Практические задания. 

Пантомима- Практические задания. 

Тема 4. Мимика.  

Теория. Движение мимических мышц как внешнее проявление эмоций, развитие выразитель-

ности наиболее крупных мимических мышц. Обсуждение увиденных представлений, спек-

таклей, выставок, зрелищ.  
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Практика. Практические задания, развивающие игры. 

Разыгрывание этюдов: «Встреча», «Расставание», «Дружба и обида» и т.д. 

Тема 5. Скульптурность. Скульптор и скульптура.  

Теория. Технический процесс создания. Лепка (глина, воск, пластилин). «Высекание из 

камня», «вырезание из дерева».  

Практика. Упражнения-этюды (свеча, мороженое, ледяная скульптура и т.д.). Работа с объ-

емом (надувные шарики, игрушки). Поза, ракурс, статика, внутренняя динамика, изменение 

физического состояния.  

Тема 8. Этюдная и постановочная работа. 

Теория. Начало работы над образом через развитие выразительности мимики и движений. 

Возникновение идеи – темы пластического представления. Практика. Этюды для мышц 

лица, рук, ног, корпуса. Раскрепощение, работа над узнаваемостью предлагаемых обстоя-

тельств. Этюды «Лыжник», «Ученик у доски», «Футболист» и т.п., а также «Удивление», 

«Огорчение», «Радость» и т.п. Тренинг специальный.  

Тема 7. Аттестация.  

Мероприятия воспитательно-развивающего характера. Отчетный концерт. Видеоклипы. 

2-ой год обучения. 

Вводное занятие. Основы техники безопасности. 

Теория. Знакомство с планами и задачами на 2 год обучения. Перспективы обучения. Режим 

занятий. Организационные вопросы. Правила поведения в тренировочном зале, правила тех-

ники безопасности при выполнении упражнений. Жизненные наблюдения – основа творче-

ства.  

Практика. Импровизация «Как я провёл лето». 

Тема2. История развития пантомимы.   

Теория: История театра «Недослов», г. Москва. Просмотр спектакля. 

Тема 3.Специфические особенности пантомимы. Грим. 

Теория. Основные виды грима. Направленность и предназначение грима. Правила наложе-

ния. Техника безопасности при работе с гримом. Просмотр видео. 

Практика. Грим клоуна. Исполнение реприз в гриме. 

Грим печального, грустного, трагичного образа. Исполнение реприз в гриме. 

Грим на выбор. Исполнение импровизаций. 

Тема 4.Внимание и слаженность  

Теория.  Временные характеристики: длительность, темп, ритм; 

Виды счёта. Возможности счёта. Сценические движения по счёту. Развод участников сцены 

и вступление по счёту. 

Практика. Пространственные характеристики (рисунок, узор): исходное и конечное поло-

жение (точка, поза) при движении, степень их изменения (перемещение), промежуточное 

движение (траектория) как ряд непрерывно смещающихся направление, размах и форма дви-

жения. 

Сценическое движение: работа над ритмичностью, темпо-ритмом, пластичностью, техникой 

простых двигательных навыков по счёту. 

Тема5.Пластика и мимика  

Теория. Биомеханические  характеристики движений человека;     

- внешняя картина движений и ее составляющие - пространственные, временные и простран-

ственно - временные характеристики; 

- поступательное (линейное) перемещение и вращательное (угловое) перемещение как про-

стейшие виды движения. Основные направления поступательного движения: вертикальное, 

горизонтальное, диагональное промежуточных положений;                                                

- возвратно-вращательные, возвратно-поступательные, круговые движения звеньев тела че-

ловека пространственно-временные характеристики: скорость, ускорение, замедление; 
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- изменение характеристик исходной и конечной точек движения и их влияние на пластиче-

скую выразительность; 

Практика.- упражнения; 

- композиции; 

- этюды. 

Тема 6. Реквизит. 

Теория. Назначение реквизита. Способы изготовления и применение реквизита для панто-

мимы. 

Практика. Изготовление реквизита и репетиции сцен с этюдов, реприз с реквизитом. 

Тема 7. Этюдная и постановочная работа. 

Практика. Работа на этюдами и постановочными номерами 

Тема 8. Мероприятия воспитательно-развивающего характера. 

Экскурсии, календарные праздники, посещение театров. 

Посещение музея циркового искусства. Просмотр цирковых программ в цирке на Цветном 

бульваре, в цирке на Юго-Западе. Посещение цирка на сцене. 

 

3-ой год обучения. 

Вводное занятие. Основы техники безопасности. 

Теория. Режим занятий. Организационные вопросы. Правила техники безопасности на заня-

тиях при выполнении отдельных трюков и упражнений. 

Практика. Тестирование (просмотр обучающихся с целью выявления их физиологических 

данных и физической подготовки на начало учебного года). 

Тема2. История развития пантомимы и жестового языка  

Теория. История развития пантомимы и жестового языка. Возможности пантомимы в соче-

тании с жестовым языком  

Практика - овладение техникой исполнения основных элементов пантомимы и жестов. 

Упражнения и этюды пантомимы в сочетании с жестовым языком.  

Тема 3. Клоунада. 

Теория. Виды амплуа. Сценическое движение: работа над ритмичностью, темпо-ритмом, 

пластичностью, техникой простых двигательных навыков. Многообразие приемов в клоу-

наде. 

Актерское мастерство:  

- «палитра смеха»: понятие комического, виды комического (юмор, шутка, насмешка, иро-

ния, сарказм, сатира), 

-  понятие «амбивалентность смеха».  

Практика. Упражнения и актёрские тренинги на развитие творческого мышления, внимания, 

фантазии. Составления этюдов на заданную тему. Создание образа. 

- жизненные наблюдения; 

- этюды и упражнения по теме. 

Тема 4. 

Пантомима 

Теория:-основные понятия – темп, амплитуда, траектория движения. 

- равновесия: реальное, мнимое; 

- равновесие на двух ногах без изменения позы, с изменением позы, передние, боковые, зад-

ние статические и динамические; 

-влияние уменьшения точки опоры на увеличение выразительности; 

- однозвенные движения: тело человека как схематическая модель многозвенника, пластиче-

ская анатомия человека; 
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- дифференцированные движения отдельных звеньев: сгибание и разгибание, приведение и 

отведение, пронация и супинация, вращение, выполнение геометрически строго определён-

ных движений в звене как способ овладения точным управлением движением, перемещение 

по осям и плоскостям; 

-дифференцированные движения отдельных звеньев с изменением статического положения 

тела по отношению к действующему звену; 

-выступ седьмого шейного позвонка как исходный пункт построения движений плечевого 

пояса; 

-  яремная впадина как исходный пункт построения движений плечевого пояса спереди, как 

важный пластический пункт построения движений шеи с головой; 

- мечевидный отросток как пластический центр построения движений грудной клеткой; 

- напряжение и расслабление мышц; 

- координация однозвенных движений и дыхание; 

- изменение пространственных, временных, пространственно-временных и силовых характе-

ристик, однозвенных движений (плавные, импульсные,  

«треморные», пунктирные, «красящие» и другие движения); 

- концентрация действия, лаконизм, наполнение минимального движения максимальным со-

держанием. 

Практика. - композиции, этюды – механические предметы, плоскостные предметы, куклы. 

юмористическая сценка, шутка, остросатирическая миниатюра, гротесковый портрет, меткая 

пародия, драматическая новелла. 

Тема 5.Реквизит. 

Теория. Назначение реквизита. Способы изготовления и применение реквизита для панто-

мимы, клоунады. 

Практика. Изготовление реквизита и репетиции сцен с этюдов, реприз с реквизитом. 

Тема 6. Этюдная и постановочная работа. 

Работа над этюдами и постановочными номерами 

Тема 8. Мероприятия воспитательно-развивающего характера. 

    Экскурсии, календарные праздники, посещение театров. 

 

4–й год обучения. 
Вводное занятие. 

Знакомство с планами и задачами на 4 год обучения.  Режим занятий. Организационные во-

просы. Правила техники безопасности.  

Основы техники безопасности. 

Реставрация реквизита, инвентаря.  

Тема 2. История создания театра жестового языка в г. Москва. 

Теория  История создания театра жестового языка в г. Москва. Актёры и возможности 

обучения актёрскому мастерству для людей с ограниченными возможностями по слуху. 

Практика. Просмотр видео спектаклей.  

Тема 3.Жестово- мимический язык. 

Теория. Теория различных сочетаний мимики и жеста. Просмотр фото и видео материала на 

заданную тему.  

Практика. Упражнения и актёрские тренинги на развитие творческого мышления, внимания, 

фантазии. Составления этюдов на заданную тему. Создание образа. 

- жизненные наблюдения; 

- этюды и упражнения по теме. 

Тема 4.Клоунада. 

Теория:-многообразие приемов в клоунаде. 
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-заостренно-комедийное изображение явлений действительности, нарушение логики, после-

довательности и взаимосвязей между изображаемыми событиями. 

Практика- комические и трагические падения вперед, назад, в сторону с различной скоро-

стью. Дыхательные упражнения, направленные на озвучивание неодушевленных и одушев-

ленных предметов. 

- игра со звуком. Смех, плач, выкрики. 

- групповые ритмические упражнения.  

- хлопки, стуки в разном темпе в разном ритмическом рисунке. Переворачивание ритмиче-

ского рисунка. Наложение дополнительных движений на заданный ритм.  

- ритмический оркестр. Ускорение и замедление заданного ритма. 

- основы комического боя. 

- упражнения, этюды, участие в классических репризах и номерах. 

Тема 5.Грим. 

Теория:- личная гигиена; 

- виды грима и особенности его использования и нанесения; 

- возрастной, характерный, сказочный, орнаментальный, фантастический, клоунский, 

животный и растительный грим. 

Практика.- практическое применение самостоятельно, с партнёром. 

Тема 6. Этюдная и постановочная работа. 

Работа над этюдами и постановочными номерами 

Тема 8.Мероприятия воспитательно-развивающего характера. 

    Экскурсии, календарные праздники, посещение театров. 

                                            5-ый год обучения. 

Вводное занятие. 

Знакомство с планами и задачами на 5-ый год обучения.  Режим занятий. Организационные 

вопросы. Техника безопасности на занятиях и в экстренных ситуациях.  

Теория.- основы техники безопасности при работе с электробытовыми приборами, с огнём, с 

инвентарём и реквизитом.  

- правила поведения на занятиях в классе, взаимодействие с партнёром. 

Практика.- этюды в пантомиме и клоунаде по теме. 

Тема2.Актёрское мастерство 

Теория. Знакомство жизнью и творчеством актёров с ограниченными возможностями по 

слуху. Возможности обучения творческим профессиям выпускников школы. 

Практика. - композиции, соло, в паре, групповые.  Чувство партнёра – как часть актёрского 

мастерства. Отработка приёмов работы со зрителем во время исполнения номера 

Тема 3.Жестовая песня  

Теория.«Об искусстве жестовой песни», с просмотром видео роликов жестового пения. 

Жестовый язык и калькирующая жестовая речь. Калькирующая жестовая речь. Жестовая 

песня как особый жанр, позволяющий осваивать культуру жестового общения.  

Практика. Изучение текста. Подбор жестов. Интонация исполнения, работа над артикуля-

цией, создание образов. Отработка жестов, пластики рук, эмоций, артикуляция. Создание ви-

димой песни. 

Тема 4.Этюдная и постановочная работа. 

Теория.- образность трюка; 

- художественный образ; 

- маска; 

- амплуа. 

Практика.Р абота над этюдами и постановочными номерами 

- соединение клоунады, пантомимы и жестовой песни.  

- употребление предметов в несвойственных им функциях.  
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- Каждый из партнеров взаимно воздействует на другого. Это всегда двусторонний процесс. 

- постановка номеров. 

Тема 5.Отчётный концерт. 

 - съёмка номеров или школьное мероприятие. 

Тематическое планирование.   1-й год обучения. 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем 

Количество часов Формы аттеста-

ции/контроля Теория Практика Всего 

1. Вводное занятие. 

Основы техники безопасно-

сти. 

1 0 1 Собеседование 

2. История развития панто-

мимы 

1 1 2 Демонстрация изу-

ченной техники 

3 Специфические особенно-

сти пантомимы как вида ис-

кусства 

1 2 3  

4. Наблюдательность и любо-

знательность 

1 2 3 Демонстрация изу-

ченной техники 

5 Виды пантомимы. Ми-

модрама. Клоунада. Панто-

мима. 

1 3 4  

6. Мимика 2 4 6 Демонстрация изу-

ченной техники 

7. Скульптурность  2 6 8 Демонстрация изу-

ченной техники 

 Этюдная и постановочная 

работа. 

0 6 6  

9. Аттестация.  

Мероприятия воспита-

тельно-развивающего ха-

рактера. 

0 2 2  

. Итого 9 26 35  

 

Тематическое планирование. 2-й год обучения. 

№ п/п Наименование разделов и тем Количество часов Формы аттеста-

ции/контроля Теория Практика Всего 

1. Вводное занятие. 

Основы техники безопасно-

сти. 

1  1 Собеседование 

2. История развития пантомимы 

История театра «Недослов», 

г. Москва 

2 0 2 Демонстрация 

изученной тех-

ники 

3 Специфические особенности 

пантомимы. Грим. 

1 3 4  

4. Внимание и слаженность 1 5 6 Демонстрация 

изученной тех-

ники 

5 Пластика и мимика 2 6 8 Демонстрация 

изученной тех-

ники 



594 

 
 

6.  1 4 5 Изготовление 

реквизита 

7 Этюдная и постановочная 

работа. 

0 8 8  

8. Аттестация.  

Мероприятия воспитательно-

развивающего характера. 

0 1 1  

. Итого 8 27 35  

Тематическое планирование 3-й год обучения. 

№ п/п Наименование разделов и тем Количество часов Формы аттеста-

ции/контроля Теория Практика Всего 

1. Вводное занятие. 

Основы техники безопасно-

сти. 

1  1 Собеседование 

2. История развития пантомимы 

и жестового языка 

1 3 4 Демонстрация 

изученной тех-

ники 

3  Клоунада  1 7 8 Демонстрация 

изученной тех-

ники 

4. Специфические особенности 

пантомимы Сценическое дей-

ство. Амплуа мима 

2 6 8 Демонстрация 

изученной тех-

ники 

5. Реквизит.  1 2 4 Изготовление 

реквизита 

6 Этюдная и постановочная 

работа. 

0 8 8 Демонстрация 

изученной тех-

ники 

7 Аттестация.  

Мероприятия воспитательно-

развивающего характера. 

2 1 3  

. Итого 8 27 35  

Тематическое планирование 4-й год обучения. 

№ п/п Наименование разделов и тем Количество часов Формы аттеста-

ции/контроля Теория Практика Всего 

1. Вводное занятие. 

Основы техники безопасно-

сти. 

1 1 2 Собеседование 

2. История создания театра же-

стового языка в г. Москва. 

2 0 2 Выполнение диа-

гностических за-

даний 

3. Жестово- мимический язык. 2 7 9 Демонстрация 

изученной тех-

ники 

4. Клоунада  2 7 9 Демонстрация 

изученной тех-

ники 
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5. Грим 1 3 4 Демонстрация 

изученной тех-

ники 

7. Этюдная и постановочная 

работа. 

 6 6 Оценка номеров 

8. Мероприятия воспитательно-

развивающего характера. 

1 2 3  

9. Итого 23 121 144  

Тематическое планирование.5-й год обучения 

№ п/п Наименование разделов и тем Количество часов Формы аттеста-

ции/контроля Теория Практика Всего 

1. Вводное занятие. 

Основы техники безопасно-

сти. 

1 1 2 Собеседование 

2. Актёрское мастерство 2 5 7 Демонстрация 

изученной тех-

ники 

3. Жестовая песня 2 10 12 Демонстрация 

изученной тех-

ники 

4 Этюдная и постановочная ра-

бота   

1 10 11 Демонстрация 

изученной тех-

ники 

5. Отчётный концерт  2 3 Оценка номеров 

8. Итого 6 29 35  

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образова-

тельной деятельности 

Название учебной темы Учебно-методическое и информационное  обеспе-

чение программы 

Вводное занятие. 

Основы техники безопасности. 
 

 Аудио-видео материалы 

 Презентации 

 Рекомендации 

Клоунада  Аудио-видео материалы 

 Методические разработки 

 Тематические подборки 

 Наглядный материал 

Пантомима  Аудио-видео материалы  

 Методические разработки 

 Тематические подборки 

Жестовая песня   Аудио-видео материалы  

 Методические разработки 

 Тематические подборки 

 

Методическое обеспечение программы 

Название учебной 

темы 

Название методического материала Форма методического 

материала 



596 

 
 

Вводное занятие. 

Основы техники 

безопасности. 

Инструкции по технике безопасности: ин-

струкции по учреждению, работа с инвен-

тарём, реквизитом, партнёром, меры 

предосторожности при выполнении 

упражнений, трюков  

 Презентации 

 Рекоменда-

ции 

 Аудио-видео 

материалы 

 

 

Клоунада 

и 

пантомима 

Маска. Образ. Гег. Реприза. Костюм. Грим. 

Трюк. Пластика. Актёрское мастерство. 

Применение умений и навыков достигну-

тых в цирковых жанрах. Работа с предме-

том. Общение с публикой. 

 Аудио-видео мате-

риалы 

 Методические раз-

работки 

 Тематические под-

борки 

 Наглядный мате-

риал 

 

Материально-технические условия реализации программы. 

 В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.4.3172-14 учащиеся занимаются в зале, где площадь на одного ребенка превышает 4 кв. 

м. Имеются помещения для переодевания для мальчиков и девочек, обеспеченные ракови-

нами с подводкой горячей и холодной воды со смесителями. Каждый, занимающийся в зале, 

обеспечивается шкафчиком или вешалкой для одежды. Спортивный инвентарь хранится в 

помещении снарядной  спортивного зала. Спортивное и игровое оборудование соответ-

ствуют росто-возрастным особенностям детей. Необходимо во время занятий в зале откры-

вать одно или два окна с подветренной стороны при температуре наружного воздуха выше 

плюс 5 °С и скорости движения ветра не более 2 м/с. При более низкой температуре и боль-

шей скорости движения воздуха занятия в зале проводят при открытых одной-трех фрамуг. 

При температуре наружного воздуха ниже минус 10 °С и скорости движения воздуха более 

7 м/с сквозное проветривание зала проводится при отсутствии учащихся 1 - 1,5 минуты; в 

большие перемены и между сменами - 5 - 10 минут. 

 

Название учебной темы Название и форма материально-технического обеспечения  

Вводное занятие. 

Основы техники без-

опасности. 

Общие положения по ДДТ по технике безопасности, игры вик-

торины, презентации.  

Клоунада Зеркало, костюмы, грим.    Реквизит и инвентарь, бутафория, ко-

стюмы в зависимости от реализации специфики индивидуаль-

ного подхода к тренировкам каждого ученика, творческих заду-

мок оригинального жанра  

Пантомима Костюмы, грим, зеркало. 

Грим Грим водный, грим жирный, зеркала. 

Список литературы 
1. Анютенков А.А. Программа «Пантомима».  Москва, 2000.-20с.  

2. Андрачников С.Г. Сценическая пластика. Учебное пособие. Москва, Министерство 

культуры РСФСР.  МГИК, 1989.-34с. 

3. Бреев Б.А.  ,Чернов Е. П. Мастерство артиста клоунады и музыкально-эксцентрических 

жанров. Программа.  Москва 2000.-26с. 

4. Гуревич З.Б. О жанрах советского цирка.  Москва. Искусство, 1984.-303с. 

5. Дмитриев, Ю. А. Знаменитые клоуны / Ю.А. Дмитриев. - Москва: СИНТЕГ, 2016. - 

222c. 

6. Дмитриев Ю.А. Цирк в России. От истоков до 1917 гг.  Москва, 1977.-415с. 
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7. . Захаров Р.В. Записки балетмейстера. Москва, 1976.-351с. 

8. Искусство клоунады. М.: Искусство, 2015г.-326с.  

9. Никулин Ю.В. Почти серьёзно…-Москва. «Молодая Гвардия»,2016. -576с. 

10.  Немировский А.Б. Пластическая выразительность актёра. Москва,  1977.-256с. 

11. Ольшанский В. Путь клоуна. История смехотерапии. Москва. «Зебра Е», 

      2015.-368с. 

12. Румянцев М.Н. На арене советского цирка. Москва. «Искусство», 2015.-136с. 

13. Рутберг И.Г. Пантомима. Первые опыты. Москва, 1972.-96с. 

14. Рутберг И.Б. Пантомима. Опыты в аллегории. Москва, 1976.-111с. 

15. Рутберг И.Г. Пантомима. Опыты в мимодраме. Москва, 1977.-109с. 

16. Тереньтева И. Тотальная клоунада. Москва «Геликон Плюс», 2016.-428с. 

17. Станиславский К.С. Работа актёра над собой. Москва, 1951  

12.  Славский Р.Е. Искусство пантомимы. Москва, 1962.-135с. 

        13. Мир цирка. Энциклопедия для детей и родителей. Том первый. Клоуны. Москва, 

1995.-602с. 

        14. Шароев И.Г. Режиссура эстрады и массовых представлений.    Учебник. Москва, 

1992.-432с. 

 

                         Список методической литературы. 

1. Методические рекомендации по разработке и оформлению дополнительных общераз-

вивающих программ и рабочих программ курсов внеурочной деятельности.–ГАОУ 

ВО МИОО, 2016, 2016.  [Электронный ресурс]. URL: 

http://dogm.mos.ru/guidelines/documents/4511965/ 

 

Формы контроля и оценочные материалы. 

Для отслеживания результативности образовательного процесса используются такие 

методы, как педагогическое наблюдение, самоконтроль, беседа. Проводятся учебно-трени-

ровочные соревнования, творческие конкурсы и задания, результаты которых отражаются в 

рейтинговой таблице; анализ итогов участия в конкурсах и фестивалях различного уровня; 

анализ самостоятельно созданными учащимися номеров (коллективных и индивидуальных). 

Результаты освоения программы отслеживаются в процессе педагогического наблю-

дения за детьми на занятиях, по итогам выступления на контрольных занятиях, открытых 

занятиях. Итоги реализации программы наглядно отображаются в результатах участия вос-

питанников в концертах, цирковых программах, спектаклях, смотрах, конкурсах и фестива-

лях циркового искусства различного уровня. 

В конце каждого года учащиеся по итогам участия в мероприятиях и личных дости-

жений награждаются итоговыми грамотами и дипломами.  

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

 

По окончании первого года обучения, учащиеся будут знать: 

- правила поведения на занятиях; 

- правила пользования реквизитом; 

- правила техники безопасности при выполнении номеров; 

- понятия “мимика”, “жест”, “пантомима”; 

- основы изготовления циркового реквизита и его функциональное назначение; 

- основные жанры искусства пантомимы;  

 

По окончании первого года обучения, учащиеся будут уметь: 
- выполнять специфический набор упражнений и его последовательность; 

-обладать устойчивым вниманием,  

http://dogm.mos.ru/guidelines/documents/4511965/
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- упражняться   с помощью театральных игр в изображении образов с помощью мимики, 

жеста, пантомимы; 

-работать в сценическом образе (в заданной амплуа). 

 

 

По окончании второго года обучения, учащиеся будут знать: 

- основные термины и жанры; 

- правила техники безопасности при выполнении на занятиях и при выполнении упражнений; 

- функциональное назначение реквизита для сценических образов; 

- основные приемы изготовления реквизита; 

- выполнение действий на счёт; 

- назначение грима и основы наложения грима. 

- основные приемы пластики, не требующие знания жестового языка глухих 

 

По окончании второго года обучения, учащиеся будут уметь: 

- выполнять разминку перед основным занятием; 

- выполнять упражнения для разогрева перед выполнением номеров; 

- работать в сценическом образе (в заданном амплуа); 

- подражать животному и растительному миру; 

 - использовать простые предметы в репризах, 

- составлять композиции из полученных навыков и умений по основным жанрам; 

-   выполнять элементы пантомимики технично и с артистизмом. 

-   использовать пластику, понятную любому зрителю, не требующие знания жестового языка 

глухих; 

 

По окончании третьего года обучения, учащиеся будут знать: 
-  правила техники безопасности при выполнении цирковых трюков; 

-  функциональное назначение и основы изготовления реквизита; 

- основные термины и жанры; 

- основные амплуа в пантомимике; 

- историю развития пантомимы и  развитии жестового языка; 

-  что такое сценическое действие. 

- основные приемы пластики, с использованием жестового языка глухих 

 

По окончании третьего года обучения, учащиеся будут уметь: 
- образно мыслить; 

- владеть кругами внимания;   

- выполнять основные элементы импровизации; 

- сочетание жестов и мимики,  

 -выполнять элементы пантомимы, клоунады и составлять композиции; 

- научатся органически действовать с воображаемым предметом;  

 - выполнять волновую технику. 

-   использовать пластику, понятную любому зрителю, не требующие знания жестового языка 

глухих; 

 

По окончании четвертого года обучения, учащиеся будут знать: 
 

-  о жанре пантомимы и его роли в искусстве;  

 - правила техники безопасности при исполнении номеров; 

 - функциональное назначение и основы изготовления реквизитов; 
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- основные термины и жанры; 

 - основные амплуа; 

- основы возможности использования выразительных средств жестово-мимического языка 

глухих людей. 

- основные термины и направления в пантомиме. 

 

По окончании четвертого года обучения, учащиеся будут уметь: 
- выполнять разминку перед основным занятием; 

- выполнять упражнения для разогрева перед выполнением сложных элементов; 

- выполнять упражнения партерной игры; 

- работать в сценическом образе (в заданном амплуа); 

- работать с партнёром в импровизации;  

 - выполнять элементы дорожек используемых в пантомиме; 

- овладеют основами выразительных средств жестово-мимического язык глухих людей. 

 

По окончании пятого года обучения, учащиеся будут знать: 
- основные элементы мастерства актёра;  

- правила техники безопасности при выполнении цирковых трюков; 

- функциональное назначение и основы изготовления реквизитов; 

- основные термины и жанры; 

- основные амплуа; 

- основы использования выразительных средств жестово-мимического языка глухих людей. 

- основы истории искусства жестового театра. 

- историю создания театра мимики и жеста в г. Москва; 

По окончании пятого года обучения, учащиеся будут уметь: 
-выполнять разминку перед основным занятием; 

- владеть мимикой, жестом; 

- работать с объёмом;  

- самостоятельно гримироваться, подбирать грим к образу; 

- самостоятельно подбирать наброски номеров; 

- общаться со зрителем, импровизировать на заданную тему; 

- выполнять упражнения партерной гимнастики; 

- работать в сценическом образе (в заданном амплуа); 

- использовать выразительные средства жестово-мимического языка глухих людей. 

- импровизировать под музыку по счету и выполнять элементы под музыку по счёту. 

 

По окончании программы: 

Программные требования к уровню воспитанности: 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его орга-

ничном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре дру-

гих народов; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе 

в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, 

умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

Программные требования к уровню развития: 
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 освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

 овладение навыками смыслового выражения через образ; 

 осознанное построение этюда, выступления в соответствии с задачами коммуника-

ции; 

  составление композиций, этюдов, номеров используя полученные навыки в различ-

ных цирковых жанрах. 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установ-

ления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесе-

ния к известным понятиям. 

 готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существо-

вания различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение ар-

гументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 овладение базовыми предметными и меж предметными понятиями, отражающими су-

щественные связи и отношения между объектами и процессами. 

Критерии оценки освоения образовательной программы.   

№  Критерии  1-й уровень  2-й уровень  3-й уровень  

1 Ориентирование в про-

странстве  

1-3 балла  4-7 баллов  8-10 баллов 

2 Координации движении  1-3 балла  4-7 баллов  8-10 баллов  

5. Прыгучесть  1-3 балла  4-7 баллов  8-10 баллов  

6. Музыкальные способно-

сти, чувство ритма  

1-3 балла  4-7 баллов  8-10 баллов  

7. Актерские способности, 

пластичность и артистизм 

исполнение  

1-3 балла  4-7 баллов  8-10 баллов  

8. Взаимодействие со зрите-

лем  

1-3 балла  4-7 баллов  8-10 баллов  

9. Соответствие внешнего 

вида сценическому образу. 

1-3 балла  4-7 баллов  8-10 баллов  

Результат оценивается по 3-хуровневой балльной системе:  

1-й уровень (1-3 балла):  
- у воспитанника плохая координация движения;  

- слабая гибкость спины, неправильная осанка и поднятые плечи;  

- плохая прыгучесть;  

- отсутствие навыков актерского мастерства;  

-воспитанник не понимает, пластика тела не уверенная;  

2-й уровень (4-7 баллов):  
- хорошая координация движения, но еще не до конца освоена;  

- не точно исполнение этюды на заданную тему;  

- частичное овладение пластикой тела;  

- частичное владение принципами нанесения грима;  

- образ раскрыт недостаточно полно;  

- ощущается некоторая скованность при публичном выступлении на сцене, контакт со зри-

телем неуверенный;  

-сценический костюм не соответствует художественному образу номера или не ярко выра-

жен.  

3-й уровень (8-10 баллов):  
- хорошая выворотность тела;  

- точная координация движения;  

- осанка правильная, гибкость спины хорошая;  
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- точно исполняет все этюды на заданную тему;  

- у воспитанника сформированы навыки импровизации;  

- воспитанник понимает, что делает и хорошо исполняет номера, пластичен, артистичен, а 

также отлично взаимодействует со зрителем и партнёрами по номеру (искренно, непринуж-

денно, свободно).  

- костюм соответствует сценическому образу номера. 

 

 

2.2.2.26. Экологический калейдоскоп 

 

Пояснительная записка 

Воспитание экологической культуры - актуальнейшая задача сложившейся социально-культур-

ной ситуации начала XXI века. 

В процессе становления современной концепции экологического образования экологиче-

скому воспитанию придаётся значение как средству оптимизации взаимодействия человека 

с природной средой. Следовательно, формирование ответственного отношения к природе 

может рассматриваться не столько как результат экологического образования, сколько как 

экологического воспитания. Сущность экологического образования в том, что оно представ-

ляет собой не только психолого-педагогическую систему, но и социально - педагогическую, 

и воздействует не только как педагогический фактор, но и как фактор социальный.  

Изучение экологических аспектов школьниками придаст новый импульс в выдвижении 

новых ценностей для них: отношение к Земле как к уникальной экосистеме, осмотрительного 

и бережного отношения ко всему живому. Познавая окружающий мир и вооружившись зна-

ниями об этом мире, ребята учатся анализировать природную среду как сложную, дифферен-

цированную систему, различные компоненты которой находятся в динамическом равнове-

сии, учатся рассматривать биосферу Земли как экологическую нишу человечества. Научить 

его сохранять и охранять окружающую среду, научить его чувствовать, сопереживать, вос-

питывать ответственность за свои поступки – эти вечные задачи человечества не потеряли 

своей актуальности в наше неспокойное время. Трогательные отношения с окружающим нас 

миром распространяются на чувственную сферу человека. И из маленького мирка детства он 

переносит эти чувства в дальнейшую взрослую жизнь. 

Актуальность данной программы заключается в том, что ребёнок вовлекается в соци-

альные отношения через отношение к природе.  Программа способствует формированию ак-

тивной жизненной позиции обучаемых, что предполагает гармоничное сочетание таких ка-

честв, как самопознание, самореализация, творческое саморазвитие. 

Программа составлена с учётом нормативно – правовых документов по ра-

боте  с  детьми  с  ограниченными  возможностями  здоровья 

Основные цели и задачи программы 
Цель программы: «Экологический калейдоскоп» – формирование основ экологической 

грамотности обучающихся. 

Задачи программы: 

- формирование знаний о закономерностях и взаимосвязях природных 

явлений, единстве неживой и живой природы, о взаимодействии и 

взаимозависимости природы, общества и человека; 

- формирование осознанных представлений о нормах и правилах поведения в 

природе и привычек их соблюдения в своей жизнедеятельности; 

- формирование экологически ценностных ориентаций в деятельности детей; 

- воспитание ответственного отношения к здоровью, природе, жизни; 

- становление осознания уникальности, неповторимости и невосполнимости 

любого природного объекта; 
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- развитие способности формирования научных, эстетических, нравственных и 

правовых суждений по экологическим вопросам; 

- развитие альтернативного мышления в выборе способов решения 

экологических проблем; 

- развитие чувств удовлетворения и негодования от поведения и поступков 

людей по отношению к здоровью и миру природы;  

 

Место учебного предмета в учебном плане. 

На реализацию программы внеурочной занятости «Экологический калейдоскоп» отводится  

6 лет для учащихся 5-10 классов и рассчитана на 1 час в неделю (35 занятий в год).  

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

      Личностные результаты: 

- умение вести себя культурно, экологически грамотно, безопасно в социальной (со 

сверстниками, взрослыми, в общественных местах) и природной среде; 

- овладение на уровне общего образования законченной системой экологических знаний и 

умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях; 

- осознание ценности экологических  знаний, как важнейшего компонента научной картины 

мира; 

- сформированность  устойчивого социально-ответственного поведения в экологической 

среде – среде обитания всего живого, в том числе и человека. 

Метапредметные результаты: 

Метапредметные  результаты  курса  «Экологический калейдоскоп»  основаны на формиро-

вании универсальных учебных действий. 

Личностные УУД: 

- осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях 

(житель планеты Земля, житель конкретного региона); 

- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости её сохранения 

и рационального использования; 

- патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

- уважение к истории, культуре, национальным особенностям, толерантность. 

Регулятивные УУД: 

- способность к самостоятельному приобретению  новых знаний и практических умений; 

- умения управлять своей познавательной деятельностью; 

- умение организовывать свою деятельность; 

- определять её цели и задачи; 

- выбирать средства и применять их на практике; 

 -оценивать достигнутые результаты. 

Познавательные УУД: 

- формирование и развитие  средствами экологических знаний познавательных интере-

сов,  интеллектуальных и творческих результатов; 

- умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её преобразование, со-

хранение, передачу и презентацию с помощью технических средств; 

-  строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных свя-

зей; 

-  создавать схемы с выделением существенных характеристик объекта; 

-  уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск ин-

формации, анализировать и оценивать ее достоверность; 

Коммуникативные УУД: 
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- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе  (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом) 

Предметные результаты: 

- называть методы изучения применяемые в экологии; 

- понимать смысл биологических и экологических терминов; 

- объяснять значение различных экологических факторов для существования животных в 

экосистеме и для хозяйственных нужд человека, значение биоразнообразия животного мира 

для устойчивого развития экосистем; 

- приводить примеры приспособлений организмов к среде обитания и объяснять их значе-

ние; 

- объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйстве человека; 

- осознание места и роли человека в биосфере; 

- осознавать связь между состоянием природы и здоровьем человека; 

- определять основные источники загрязнения окружающей среды и его последствия; 

- выявлять взаимосвязь глобальных, региональных и локальных экологических проблем; 

- прогнозировать последствия воздействия человека на природные экосистемы; 

- осваивать простейшие приемы оценки экологического состояния воды, воздуха, расти-

тельности и почвы. 

Содержание курса внеурочной деятельности. 

 

1 год обучения 5 класс 

1. Введение в экологию. 

Кто на планете главный? Экология – наука об окружающем мире. Значение экологи-

ческих знаний. Заповеди защитников природы.  

Практикум: Способы познания окружающего мира. 

2. Живая планета. 

Земля планета Солнечной системы. Строение Земли. Использование природных ре-

сурсов. Атмосфера Земли. Чем мы дышим? Необыкновенные явления в атмосфере. 

Что такое погода? Климат и жизнь планеты. Водная оболочка Земли. Чудо планеты – 

вода. Биосфера. Структура и границы. Пищевые цепи. 

Практикум: викторина «Живая и неживая природа» 

3. Человек и природа 

Человек и природа. Влияние деятельности человека. Исчезающие животные. Почему 

появилась Красная книга? Красная книга растений и животных России. Черная 

книга. Охраняемые территории. Заповедники Алтайского края. Свалка по имени 

Земля. Мы в ответе за тез кого приручили. 

4. Экодом 
Такие разные дома. Мусор. Энергия и тепло. Болезни человека вызываемые наруше-

нием экологической ситуации. Правила безопасности дома. 

Практикум: игры - Бытовая химия. О чем говорит этикетка. Выставка рисунков «Как 

прекрасен этот мир» 

2 год обучения 6 класс 

1. Земля наш общий дом. 

Влияние космоса на Землю. Хартия Земли. Солнечная энергия. Влияние Луны на 

Землю и человека. Смена времен года. 

2. Лес верный друг человека. 

Легкие нашей планеты. Ярусы леса. Лесное хозяйство. Лесные пожары. Защитники 

лесов. Заповедники. 

Практикум: Сколько лет дереву? 

3. Животные. 
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Одомашнивание животных. Породы животных. Редкие и исчезающие виды. О кош-

ках. Значение животных в жизни человека.  

Практикум: Животные в мифах и сказках. Животные в государственной символике. 

Как помочь птицам зимой. 

4. Растения. 

Жизненные формы растений. Окультуривание растений. Значение растений в жизни 

человека. Редкие и охраняемые растения. Лекарственные растения. Влияние удобре-

ний на рост и развитие растений. Ядовитые растения. Свет, тепло и вода в жизни 

растений. 

Практикум: Растения в мифах и сказках. Растения в государственной символике. 

5. Грибы. 

Роль грибов в жизни человека и животных. Разнообразие грибов. Плесень - вред и 

польза. Использование грибов. 

Практикум: викторина «Грибы съедобные и ядовитые» 

3 год обучения 7 класс 

1. Природа моей местности 

Ориентирование на местности. Ландшафт своей местности. Экосистемы своей мест-

ности. Охраняемые территории своей местности. 

Практикум: Определение сторон горизонта. 

2. Основные законы и принципы экологии 

Среда обитания. Экологические факторы. Способы предупреждения населения об 

опасности. Способы выживания.. Экологическая пирамида. 

Практикум: Выявление экологических рисков 

3. Энтомология 

Энтомология – наука о насекомых. Жизненные формы насекомых. Способы выжива-

ния. Польза насекомых. Красная книга Алтайского края. 

4. Вода и водоемы в жизни человека 

Водные ресурсы. Пресная вода и ее использование. Факторы загрязнения и опусты-

нивания водоемов. Способы охраны водоемов. Обитатели водоема. 

Практикум: химический состав воды, ее действие на организм. 

5. Окружающая среда и здоровье человека 

Здоровье и окружающая среда человека. Культурные растения. Физическая куль-

тура. Закаливание. Растения лечат и калечат. Хранение лекарств. Вредные при-

вычки. Стресс. Гигиена сна. Биологические часы. Биоритмы. 

Практикум: игра «Гигиена питания». Гигиена своего жилища. Оказание первой по-

мощи. 

4  год обучения 8 класс 

1. Взаимосвязь живых организмов 

Структура экосистемы. Основные экологические законы. Экосистемы суши. Водные 

экосистемы. Влияние человека на экосистемы. 

2. Окружающая среда и здоровье человека 

Образ жизни. Влияние климата. Экстремальные факторы: перегрузки, электромаг-

нитные поля, радиация. Вредные привычки. Влияние загрязнений на здоровье. Эко-

логия жилья. Экологические традиции разных стран. Экология питания. Паразиты. 

Пресная вода. Бактерии и вирусы. Борьба с болезнями. 

Практикум: игра «Активный отдых» 

3. Экология жизни человека 

Двигательная активность. Гиподинамия. Аллергия. Вакцинация. Воздействие на 

кожу солнечных лучей. Экотовары. Способы переработки мусора. 

Практикум: Вредные добавки. Вторая жизнь вещей. 
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4. Наш вклад в здоровье окружающей среды 

Экологические обычаи и традиции народов России. Дом – свидание с планетой. Эко-

логические профессии. 

Практикум: конкурс плакатов «Спасем …». КВН «Мы защитники природы». Вы-

ставка поделок из вторсырья. Акция «Не рубите люди елок!» 

 

5 год обучения 9 класс 

1. Виды ресурсов и их использование 

Ресурсы планеты. История освоения ресурсов. Экологические кризисы и ката-

строфы. Мировые войны и ресурсы планеты. Энергия. Учимся жить экономно. Не-

материальные ресурсы общества. Повторное использование. 

2. Экология города 

Городское и сельское население. Лесопарк. Транспорт – польза и вред. Радиацион-

ный фон. Шум. Виды энергии. Потребление энергии. Рациональное использование 

воды. Стихийные бедствия. Экологическая катастрофа. Правила экологической без-

опасности. Озеленение. Дом моей мечты.  

Практикум: Охота за киловаттами. Мой экологический след. Катастрофа – как себя 

вести? Субботник «Самый чистый …» 

3. Факторы экологического загрязнения 

Выброс опасных веществ в атмосферу. Смог в городе. Парниковый эффект. Вырубка 

лесов. Сточные воды. Химические отходы. Оружие и природа. 

4. Экономика и экология 

Что такое – «экологически чистый»? Кто платить будет. 

Практикум: Экотовары. 

 

6 год обучения 10 класс 

1. Воздействие человека на биосферу 

Производство пищи. Загрязнение атмосферы человеком. Увеличение населения. 

Глобальный экологический кризис Мировые свалки. Научно-технический прогресс. 

Войны. Они могут исчезнуть. 

Практикум: дебаты «Выживание человечества - спасение в технологиях или куль-

туре». Выставка «Экологические организации» 

2. Репродуктивное здоровье человека 

Планирование семьи. Инфекции половой сферы. Биологическая и социальная роль 

мужчины и женщины. Факторы риска, влияющие на развитие плода. 

3. Современные мировые проблемы экологии 

Уничтожение видов животных и растений. Сокращение полезных ископаемых. Раз-

рушение озонового слоя. Загрязнения почвы, воздуха и воды. Браконьерство и уни-

чтожение заповедных зон. Пандемии. Радиоактивное загрязнение. 

Практикум: викторина «Проблемы Мирового океана». Акция «Проблемы Арктики и 

Антарктики». 

4. Сохраняем природу 

Озеленение. Переработка мусора. Экономное использование. Использование биораз-

лагаемых товаров. Био, эко – и другие приставки. История пластика. Настоящие и 

ложные сообщения о экологической катастрофе. Экологическое волонтерство. При-

родоохранные организации России. Утилизация. 

Практикум: Акция «Посадим …». Игра «Бережем природу» 

 

Тематическое планирование курса. 
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5 класс 

№ Наименование раздела Колич. 

часов 

Практические работы 

1. Введение в экологию 6 1 

2. Живая планета 13 1 

3. Человек и природа  8  

4. Экодом 8 3 

 Итого 35 5 

6 класс 

№ Наименование раздела Колич. 

часов 

Практические работы 

1. Земля наш общий дом 5  

2. Экология животных  8 3 

3. Экология растений 10 2 

4. Лес – верный друг человека 7 1 

5.  Грибы 5 1 

 Итого 35 6 

7 класс 

№ Наименование раздела Колич. 

часов 

Практические работы 

1. Природа своей местности 5 1 

2. Основные законы и принципы экологии 6 1 

3. Энтомология 5  

4. Вода и водоемы  6 1 

5.  Окружающая среда и здоровье человека 13 3 

 Итого 35 6 

8 класс 

№ Наименование раздела Колич. 

часов 

Практические работы 

1. Взаимосвязи живых организмов 6  

2. Окружающая среда и здоровье человека 12 1 

3. Экология жизни человека 9 2 

4. Наш вклад в здоровье окружающей среды 7 4 

 Итого 35 7 

9 класс 

№ Наименование раздела Колич. 

часов 

Практические работы 

1. Виды ресурсов и их использование 8  

2. Экология города 17 4 

3. Факторы экологического загрязнения 7  

4. Экономика и экология 3 1 

 Итого 35 5 

10 класс 

№ Наименование раздела Колич. 

часов 

Практические работы 

1. Воздействие человека на биосферу 10 2 

2. Репродуктивное здоровье человека 4  

3. Современные мировые экологические про-

блемы 

9 2 
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4. Сохраняем природу 12 2 

 Итого 35 5 

 

 Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса: 

1. Ашихмина Т.Я. Школьный экологический мониторинг: учеб. - метод.пособие / Т.Я. 

Ашихмина, А.И. Васильева, Л.В. Кондакова и др.; под ред.Т.Я. Ашихминой. — М.: Агар, 

2000. 

2. Гагарин А. В. Воспитание природой. Некоторые аспекты гуманизации экологического 

образования и воспитания / А.В. Гагарин. —М.; Московский городской психолого-педаго-

гический институт, 2000. 

3. Гринин А.С. Экологическая безопасность. Защита территории и населения при чрезвы-

чайных ситуациях / А.С. Гринин, В.Н. Новиков. - М.:ФАИР-ПРЕСС, 2000. 

4. Данилов-Данильян В.И. Экологическая безопасность: общие принципы и российский ас-

пект / В.И. Данилов-Данильян, М.Ч. Залиханов, К.С. Лосев. — М., 2001. 

5. Дзятковская Е. Н. Методические рекомендации для учителя к рабочей тетради «Учусь 

учиться» / Е.Н. Дзятковская. — М.: Образование и экология, 2008. 

6. Дзятковская Е.Н. Экологическая безопасность в школе и дома / Е.Н. Дзятковская. — М.: 

Образование и экология, 2009. 

7. Захлебный А. Н. На экологической тропе / А.Н. Захлебный. — М.: Педагогика, 1999. 

8. Захлебный А.Н. Экологическое образование школьников во внеклассной работе / А.Н. 

Захлебный, И.Т. Суравегина. — М.: Просвещение, 1984. 

9. Ищенко Г.Г. Мы друзья твои, природа! Практический материал по экологии для детей 

6—10 лет / Г. Г. Ищенко // Книжки, нотки и игрушки. —2004. — № 2. — С. 19—21. 

10. Кавтарадзе Д.Н. Обучение и игра: введение в интерактивные методы обучения / Д. Н. 

Кавтарадзе. — М.: Просвещение, 2009. 

11. Костко О.К. Экология: что необходимо знать и уметь каждому: пособие для средней 

школы, лицеев, гимназий / О.К. Костко. — М.: Аквариум, 1997. 

12. Маглыш С.С. Экологическое воспитание школьников во внеклассной работе: учеб. - ме-

тод. пособие для учителей, классных руководителей, воспитателей, руководителей кружков 

/ С.С. Маглыш, А.Н. Филиппов, В.А. Бахарев. — М.: ТетраСистемс, 2008. 

13. Методы изучения состояния окружающей среды: практикум по экологии. — Вологда: 

Русь, 1995. — Ч. 1. 

14. Отношение школьников к природе / под ред. И.Д. Зверева, И.Т. Суравегиной. — М.: Пе-

дагогика, 1999. 

15. Пономарёва О.Н. Народные традиции в экологическом образовании: учеб. - метод. по-

собие / О.Н. Пономарёва. — М.: Скрипторий, 2003, 2004. 

16. Ревель П. Среда нашего обитания: в 4 кн. Кн. 4. Здоровье и среда, в которой мы живём / 

П. Ревель, Ч. Ревель. — М.: Мир, 1995. 

17. Серов Г.П. Основы экологической безопасности: учеб.-метод. пособие / Г.П. Серов — 

М.: Изд-во МНЭПУ, 1993. 

18. Суравегина И.Т. Как учить экологии: пособие для учителя / И. Т. Суравегина, В.М. Сен-

кевич. — М.: Просвещение, 1995. 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

1. ПК с выходом в Интернет 

2. Ноутбук 

3. Мультимедиа проектор 

 

 Планируемые результаты освоения программы 
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К концу реализации программы обучающиеся должны: 

Знать: 

 Определения основных экологических понятий (факторы среды, лимитирующие фак-

торы); 

 Ведущие законы, принципы экологии; 

 Причины, источники и основные способы предупреждающие загрязнение окружающей 

среды; 

 Экологическое состояние среды жизни и среды обитания; 

 О типах взаимодействия организмов; 

 Условия существования многообразия жизни, т.е. биологического разнообразия; 

 Современные проблемы охраны природы; 

 О современном состоянии, использовании и охране растительного и животного мира; 

 Вредные для здоровья факторы; 

 Об охраняемых территориях и объектах своей местности. 

Уметь: 

 Оперировать экологическими знаниями для теоретического и практического освоения 

действительности; 

 Решать задачи с экологическим содержанием; 

 Работать в группе; 

 Применять теоретические знания при общении с живыми организмами и в практиче-

ской деятельности по сохранению природного окружения и своего здоровья; 

 Определять цель, выделять объект исследования, способы регистрации полученной ин-

формации и ее обработки; 

 Применять знания экологических правил при анализе различных видов хозяйственной 

деятельности 

 Ухаживать за домашними животными и птицами; 

 Составлять экологические модели, трофические цепи; 

 Предвидеть последствия деятельности людей в природе (конкретные примеры); 

 Улучшать состояние окружающей среды (жилище, двор, улицу, ближайшее природное 

окружение); 

 Наблюдать предметы и явления природы по предложенному плану или схеме; 

 Оформлять результаты наблюдений в виде простейших схем, знаков, рисунков, описа-

ний, выводов. 

 

 

2.2.2.27. Финансовая грамотность 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Финансовая грамотность» раз-

работана в соответствии с Федеральным государственным стандартом основного общего об-

разования (далее — ФГОС ООО) и направлена на достижение планируемых результатов, 

обеспечивающих развитие личности подростков, на их мотивацию к познанию, на приобще-

ние к общечеловеческим ценностям. 

Программа соответствует примерной программе внеурочной деятельности (основное 

общее образование) и требованиям к дополнительным образовательным программам. 

«Финансовая грамотность» является прикладным курсом, реализующим интересы 

обучающихся 5 – 7 классов в сфере экономики семьи. Курс рассчитан на 105 часов: 35 часа 

в 5 -7 классах. 

Цели и задачи изучения курса «Финансовая грамотность»: 



609 

 
 

• удовлетворение познавательных потребностей обучающихся в области финансов, форми-

рование активной жизненной позиции, основанной на приобретённых знаниях, умениях и 

способах финансово грамотного поведения; 

• приобретение опыта в сфере финансовых отношений в семье; применение полученных зна-

ний и умений для решения элементарных вопросов в области экономики семьи; развитие 

собственной финансовой грамотности и выработка экономически 

грамотного поведения, а также способов поиска и изучения информации в этой области; 

• воспитание интереса учащихся к дальнейшему получению знаний в сфере финансовой гра-

мотности, к учебно-исследовательской и проектной деятельности в области экономики се-

мьи. 

Основные содержательные линии курса «Финансовая грамотность»: 

• деньги, их история, виды, функции; 

• семейный бюджет; 

• экономические отношения семьи и государства; 

• человек и финансовые организации; 

• собственный бизнес. 

Освоение содержания курса опирается на межпредметные связи с такими учебными 

предметами, как математика, история, технология, география, обществознание и литература. 

Это предполагает конструирование экономических задач и включение их в курс математики, 

работу на различных уроках с таблицами, графиками, диаграммами, содержащими простую 

финансовую информацию. Эффективным средством формирования финансовой грамотно-

сти являются межпредметные проекты, например: «Банк и его услуги», «Смета подготовки 

ребёнка к началу учебного года», «Расходы на 

проведение праздника (школьного, семейного, государственного, профессионального)» и т. 

д. 

Учебные материалы и задания подобраны в соответствии с возрастными особенно-

стями детей и включают: 

• задачи с элементарными денежными расчётами; 

• кейсы по экономике семьи; 

• игры, практические задания по работе с простой финансовой информацией; 

• построение графиков и диаграмм; 

• мини-исследования и проекты в области экономических отношений в семье и обществе. 

В процессе изучения курса формируются умения и навыки работы с текстами, таблицами, 

схемами, а также навыки поиска, анализа и предоставления информации и публичных вы-

ступлений, проектной работы и работы в малых группах. 

 

Место курса в образовательной системе: 

• курс может быть включён в вариативную часть основной общеобразовательной программы 

как курс внеурочной деятельности по научно-познавательному направлению; 

• курс может быть использован как программа дополнительного образования подростков в 

общеобразовательной организации; 

• курс может быть использован как программа дополнительного образования в образователь-

ных организациях дополнительного образования детей, где она является основной (Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобра-

зовательным программам, утверждённый Приказом Минобрнауки России от 29.08.2013 № 

1008), а также в иных организациях, имеющих соответствующие лицензии (п. 5 ст. 31 Феде-

рального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Планируемые результаты обучения 

Личностные результаты (личностные характеристики и установки) изучения курса «Финан-

совая грамотность»: 
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• осознание себя как члена семьи, общества и государства, понимание экономических про-

блем семьи и участие в их обсуждении, понимание финансовых связей семьи и государства; 

• овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений: сопоставление 

доходов и расходов, расчёт процентов, сопоставление доходности вложений на простых при-

мерах; 

• проявление самостоятельности и личной ответственности за своё финансовое поведение, 

планирование собственного бюджета, предложение вариантов собственного заработка; 

• умение сотрудничать со взрослыми и сверстниками в игровых и реальных экономических 

ситуациях, участвовать в решении вопроса, каким должен быть семейный бюджет, вести диа-

лог об особых жизненных ситуациях и их влиянии на благосостояние семьи и достигать обо-

юдного взаимопонимания; 

• понимание необходимости собственной финансовой грамотности и мотивации к её разви-

тию. 

Метапредметные результаты изучения курса «Финансовая грамотность»: 

Познавательные 

• использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, организации, пере-

дачи и интерпретации простой финансовой информации, содержащейся на специализирован-

ных интернет-сайтах, в газетах и журналах, на основе проведения простых опросов и интер-

вью; 

• умение представлять результаты анализа простой финансовой и статистической информа-

ции в зависимости от поставленных задач в виде таблицы, схемы, графика, диаграммы, в том 

числе диаграммы связей; 

• выполнение логических действий сравнения преимуществ и недостатков разных видов де-

нег, доходов и расходов, возможностей работы по найму и ведения собственного бизнеса, 

анализ информации о средней заработной плате в регионе проживания, 

об основных стать ях расходов россиян, о ценах на товары и услуги, 

об уровне безработицы, о социальных выплатах, о банковских услугах для частных лиц, о 

валютных курсах; 

• установление причинно-следственных связей между уплатой налогов и созданием обще-

ственных благ обществом, между финансовым поведением человека и его благосостоянием; 

• построение рассуждений-обоснований (от исходных посылок к суждению и умозаключе-

нию); 

• умение производить расчёты на условных примерах, в том числе с использованием интер-

нет-калькуляторов, рассчитывать доходы и расходы семьи, величину подоходного налога и 

НДС, проценты по депозитам и кредитам, проводить расчёты с валютными 

курсами; 

• владение базовыми предметными и межпредметными понятиями (финансовая грамотность, 

финансовое поведение, статистические данные, простая финансовая информация, учебный 

проект в области экономики семьи, учебное исследование экономических отношений в семье 

и обществе). 

Регулятивные 

• анализ достигнутых и планирование будущих образовательных результатов по финансовой 

грамотности, постановка цели деятельности на основе определённой проблемы экономики 

семьи, экономических отношений в семье и обществе и существующих возможностей; 

• самостоятельное планирование действий по изучению экономики семьи, экономических 

отношений в семье и обществе; 

• проявление познавательной и творческой инициативы в применении полученных знаний и 

умений для решения элементарных вопросов в области экономики семьи; 
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• контроль и самоконтроль, оценка, взаимооценка и самооценка выполнения действий по 

изучению экономики семьи, экономических отношений в семье и обществе, а также их ре-

зультатов на основе выработанных критериев; 

• применение приёмов саморегуляции для достижения эффектов успокоения, восстановле-

ния и активизации. 

Коммуникативные 

• умение осуществлять учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками при подготовке учебных проектов, решении кейсов по элементарным вопро-

сам экономики семьи, проведении исследований экономических отношений в  

семье и обществе; 

• работая индивидуально и в группе, договариваться о распределении функций и позиций в 

совместной деятельности, находить общее решение и разрешать конфликты на основе согла-

сования позиций и учёта интересов сторон; 

• умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

(обоснование, объяснение, сравнение, описание), создавать и представлять результаты учеб-

ных проектов в области экономики семьи, исследований экономических 

отношений в семье и обществе, формировать портфолио по финансовой грамотности; 

• умение использовать информационно-коммуникационные технологии для решения учеб-

ных и практических задач курса «Финансовая грамотность». 

Предметные результаты изучения курса «Финансовая грамотность»: 

• владение базовыми предметными понятиями: потребность, обмен, блага, деньги, товар, 

услуга, семейный бюджет, особая жизненная ситуация, страхование, налоги, социальное по-

собие, банк, виды вкладов, инвестиционный фонд, доходность, сбережения, бизнес, валюта, 

валютный курс; 

• понимание основных принципов экономической жизни общества: представление о роли де-

нег в семье и обществе, о причинах 

и последствиях изменения доходов и расходов семьи, о роли государства в экономике семьи; 

• использование приёмов работы с простой финансовой и статистической информацией, её 

осмысление, проведение простых финансовых расчётов; 

• применение навыков и умений решения типичных задач в области семейной экономики: 

знание источников доходов и направлений расходов семьи и умение составлять простой се-

мейный бюджет, знание направлений инвестирования и способов сравнения 

результатов на простых примерах; 

• умение делать выводы и давать обоснованные оценки экономических ситуаций на простых 

примерах; 

• определение элементарных проблем в области семейных финансов и нахождение путей их 

решения; 

• расширение кругозора в области экономической жизни общества и активизация познава-

тельного интереса к изучению общественных дисциплин. 

Содержание курса (5-7 классы). 

Введение в курс «Финансовая грамотность». Доходы и расходы семьи. Человек и гос-

ударство: как они взаимодействуют. Услуги финансовых организаций. 

 

Тематическое планирование 

Номер 

темы 

Тема Количество  

часов 

 5 класс  

1 Введение в курс «Финансовая грамотность» 4 

2 Доходы и расходы семьи 21 
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3 Риски потери денег и имущества и как человек 

может от этого защититься 

12 

4 Резерв  2 

 6 класс   

1 Введение в курс «Финансовая грамотность» 4 

2 Человек и государство: как они взаимодействуют 31 

 7 класс  

1 Введение в курс «Финансовая грамотность» 4 

2 Услуги финансовых организаций 

и собственный бизнес 

 

31 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

 

Рабочая программа предусматривает использование УМК, включающего: 

Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 5 - 7 классы общеобразовательных ор-

ганизаций. / И. В. Липсиц, Е. А. Вигдорчик. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014. 

Финансовая грамотность: методические рекомендации для учителя. 5–7 классы общеобра-

зовательных организаций. / Е. А. Вигдорчик, И. В. Липсиц, Ю. Н. Корлюгова. — М.: 

ВИТА-ПРЕСС, 2014. 

Финансовая грамотность: контрольные измерительные материалы. 5 - 7 классы общеобра-

зовательных организаций / Ю. Н. Корлюгова, Е. А. Вигдорчик, И. В. Липсиц — М.: ВИТА-

ПРЕСС, 2014. 

Финансовая грамотность: материалы для родителей. 5 - 7 классы общеобразовательных ор-

ганизаций / Е. А. Вигдорчик, И. В. Липсиц, Ю. Н. Корлюгова. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014. 

В качестве дополнительной литературы используется: 

Начала экономики. Учебное пособие для внеурочной работы 5-6 классах общеобразова-

тельных организаций/ И.В. Ермакова, Т.А. Протасевич. – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2015. 

 

Планируемые результаты изучения курса «Финансовая грамотность»: 

• владение базовыми предметными понятиями: потребность, обмен, блага, деньги, товар, 

услуга, семейный бюджет, особая жизненная ситуация, страхование, налоги, социальное по-

собие, банк, виды вкладов, инвестиционный фонд, доходность, сбережения, бизнес, валюта, 

валютный курс; 

• понимание основных принципов экономической жизни общества: представление о роли де-

нег в семье и обществе, о причинах 

и последствиях изменения доходов и расходов семьи, о роли государства в экономике семьи; 

• использование приёмов работы с простой финансовой и статистической информацией, её 

осмысление, проведение простых финансовых расчётов; 

• применение навыков и умений решения типичных задач в области семейной экономики: 

знание источников доходов и направлений расходов семьи и умение составлять простой се-

мейный бюджет, знание направлений инвестирования и способов сравнения 

результатов на простых примерах; 

• умение делать выводы и давать обоснованные оценки экономических ситуаций на простых 

примерах; 

• определение элементарных проблем в области семейных финансов и нахождение путей их 

решения; 

• расширение кругозора в области экономической жизни общества и активизация познава-

тельного интереса к изучению общественных дисциплин. 
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2.2.2.28. Родной русский язык 

 

Пояснительная записка 

Программа учебного предмета «Русский родной язык» разработана для функциони-

рующих в субъектах Российской Федерации образовательных организаций, реализующих 

наряду с обязательным курсом русского языка изучение русского языка как родного языка 

обучающихся. Содержание программы ориентировано на сопровождение и поддержку ос-

новного курса русского языка, обязательного для изучения во всех школах Российской Фе-

дерации, и направлено на достижение результатов освоения основной образовательной про-

граммы основного общего образования по русскому языку,  заданных  соответствующим  фе-

деральным  государственным образовательным стандартом. В то же время цели курса рус-

ского языка в рамках образовательной области «Родной язык и родная литература» имеют 

свою специфику, обусловленную дополнительным по своему содержанию характером курса, 

а также особенностями функционирования русского языка в разных регионах Российской 

Федерации. 

В соответствии с этим в курсе русского родного языка актуализируются следующие 

цели: 

духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобра-

зия русского языка; формирование познавательного интереса, любви, уважительного отно-

шения к русскому языку, а через него – к родной культуре; воспитание ответственного отно-

шения к сохранению и развитию родного языка, формирование волонтёрской позиции в от-

ношении популяризации родного языка; воспитание уважительного отношения к культурам 

и языкам народов России; овладение культурой межнационального общения; 

мений и культуры речи, обеспечивающих свобод-

ное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его использова-

ния; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие готов-

ности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в рече-

вом самосовершенствовании; 

языка, которые обеспечивают его нормативное, уместное, этичное использование в различ-

ных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных 

нормах русского литературного языка; о национальной специфике русского языка и языко-

вых единицах, прежде всего о лексике и фразеологии с национально-культурной семантикой; 

о русском речевом этикете; 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; 

умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразо-

вывать необходимую информацию; 

исследовательской работы по русскому языку, воспитание самостоятельности в приобрете-

нии знаний. 

Общая характеристика учебного предмета «Русский родной язык» 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство межнацио-

нального общения и консолидации народов России, основа формирования гражданской 

идентичности в поликультурном обществе. 

Русский язык является родным языком русского народа, основой его духовной куль-

туры. Он формирует и объединяет нацию, связывает поколения, обеспечивает преемствен-

ность и постоянное обновление национальной культуры. Изучение русского языка и владе-
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ние им – могучее средство приобщения к духовному богатству русской культуры и литера-

туры, основной канал социализации личности, приобщения её к культурно-историческому 

опыту человечества. 

Родной язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, обеспе-

чивает межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в формировании со-

знания, самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством хранения 

и передачи информации, культурных традиций и истории народа, говорящего на нём. Высо-

кий 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 ребёнка, развивает его абстрактное мышле-

ние, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, са-

мообразования и самореализации личности. 

Обучение русскому родному языку совершенствует нравственную и коммуникатив-

ную культуру ученика. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык 

неразрывно связан со всеми школьными предметами; имея при этом особый статус, он явля-

ется не только объектом изучения, но и средством обучения. Уровень владения родным рус-

ским языком влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в дальнейшем 

способствует овладению будущей профессией. 

Содержание курса «Русский родной язык» направлено на удовлетворение потребно-

сти обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания национальной куль-

туры и самореализации в ней. 

Учебный предмет «Русский родной язык» не ущемляет прав тех обучающихся, кто 

изучает иные (не русский) родные языки. Поэтому учебное время, отведённое на изучение 

данной дисциплины, не может рассматриваться как время для углублённого изучения основ-

ного курса «Русский язык». 

В содержании курса «Русский родной язык» предусматривается расширение сведе-

ний, имеющих отношение не к внутреннему системному устройству языка, а к вопросам ре-

ализации языковой системы в речи‚ внешней стороны существования языка: к многообраз-

ным связям русского языка с цивилизацией и культурой, государством и обществом. Про-

грамма 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 представлений школь-

ников о сходстве и различиях русского и других языков в контексте богатства и своеобразия 

языков, национальных традиций и культур народов России и мира; расширение представле-

ний о русской языковой картине мира, о национальном языке как базе общезначимых нрав-

ственно-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 язы-

кового нигилизма учащихся, пониманию важнейших социокультурных функций языковой 

кодификации. 
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Программой предусматривается расширение и углубление межпредметного взаимо-

действия в обучении русскому родному языку не только в филологических предметных об-

ластях, но и во всём комплексе изучаемых дисциплин естественно-научного и гуманитарного 

циклов. 

Основные содержательные линии программы учебного предмета 

«Русский родной язык» 

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 про-

граммы) соотносятся с основными содержательными линиями основного курса русского 

языка, 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 поз-

волит 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 спе-

цифического в языках и культурах русского и других народов России и мира, овладение куль-

турой межнационального общения. 

Второй блок «Культура речи» ориентирован на формирование у учащихся ответствен-

ного и осознанного отношения к использованию русского языка во всех сферах жизни, по-

вышение речевой культуры подрастающего  поколения,  практическое  овладение  культурой  

речи (навыками сознательного использования норм современного русского литературного 

языка для создания правильной речи и конструирования речевых высказываний в устной и 

письменной форме с учётом требований уместности, точности, логичности, чистоты, богат-

ства и выразительности); а также на понимание вариантов норм, развитие потребности обра-

щаться к нормативным словарям современного русского литературного языка и совершен-

ствование умений пользоваться ими. 

В третьем блоке «Речь. Речевая деятельность. Текст» представлено содержание,  

направленное  на  совершенствование  видов  речевой деятельности в их взаимосвязи и куль-

туры устной и письменной речи, а также на развитие базовых умений и навыков использова-

ния 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 созда-

вать тексты разных функционально-смысловых типов, жанров, стилистической принадлеж-

ности. 

Место учебного предмета «Русский родной язык» в учебном плане 

Программа по русскому родному языку составлена на основе требований к предметным ре-

зультатам освоения основной образовательной программы, представленной в Федеральном 

государственном образовательном стандарте основного общего образования, и рассчитана 

на общую учебную нагрузку в объёме 245 часов. 

 

 

Содержание учебного предмета 

«Русский родной язык» 

 ♦ Первый год обучения (70 ч) 

Раздел 1. Язык и культура (20 ч) 

Русский язык – национальный язык русского народа. Роль родного языка в жизни че-

ловека. Русский язык в жизни общества и государства. 

Бережное отношение к родному языку как одно из необходимых качеств современ-

ного культурного человека. Русский язык – язык русской художественной литературы. 
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Язык как зеркало национальной культуры. Слово как хранилище материальной и ду-

ховной культуры народа. Слова, обозначающие предметы и явления традиционного русского 

быта (национальную одежду, пищу, игры, народные танцы и т. п.), слова с национально-

культурным компонентом значения (символика числа, цвета и т. п.), народно-поэтические  

символы,  народно-поэтические  эпитеты  (за тридевять земель, цветущая калина – девушка, 

тучи – несчастья, полынь, веретено, ясный сокол, красна девица, рόдный батюшка), преце-

дентные имена (Илья Муромец, Василиса Прекрасная, Иван-царевич, сивка-бурка, жар-

птица и т. п.) в русских народных и литературных сказках, народных песнях, былинах, худо-

жественной литературе. 

Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из русских народных и литера-

турных сказок (битый небитого везёт; по щучьему веленью; сказка про белого бычка; ни в 

сказке сказать, ни пером описать; при царе Горохе; золотая рыбка; а ткачиха с поварихой, с 

сватьей бабой Бабарихой и др.), источники, значение и употребление в современных ситуа-

циях речевого общения. Русские пословицы и поговорки как воплощение опыта, наблюде-

ний, оценок, народного ума и особенностей национальной культуры народа. Загадки. Мета-

форичность русской 

загадки. 

Краткая история русской письменности. Создание славянского алфавита. 

Слова с суффиксами субъективной оценки как изобразительное средство. Уменьши-

тельно-ласкательные формы как средство выражения задушевности и иронии. Особенности 

употребления слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях устного народного 

творчества и произведениях художественной литературы разных исторических эпох. 

Ознакомление с историей и этимологией некоторых слов. Национальная специфика 

слов с живой внутренней формой (черника, голубика, земляника, рыжик).  Метафоры обще-

языковые и 

художественные, их национально-культурная специфика. Метафора, олицетворение, эпитет 

как изобразительные средства. 

Слова со специфическим оценочно-характеризующим значением. Связь определён-

ных наименований с некоторыми качествами, эмоциональными состояниями и т. п. человека 

(барышня – об изнеженной, избалованной девушке; сухарь – о сухом, неотзывчивом чело-

веке; сорока – о болтливой женщине и т. п., лиса – хитрая для русских, мудрая для эскимосов; 

змея – злая, коварная для русских, символ долголетия, мудрости для тюркских народов и т. 

п.). 

Русские имена. Имена исконные и заимствованные, краткие сведения по их этимоло-

гии. Имена, которые не являются исконно русскими, но воспринимаются как таковые. Имена 

традиционные и новые. Имена популярные и устаревшие. Имена с устаревшей социальной 

окраской. 

Имена, входящие в состав пословиц и поговорок и имеющие в силу этого определённую сти-

листическую окраску. 

Названия общеизвестных старинных русских городов.  Их происхождение. 

Раздел 2. Культура речи (20 ч) 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Поня-

тие о варианте нормы. Равноправные и допустимые варианты произношения. Нерекоменду-

емые и неправильные варианты произношения. Запретительные пометы в орфоэпических 

словарях. 

Постоянное и подвижное ударение в именах существительных, именах прилагатель-

ных, глаголах. 

Омографы: ударение как маркер смысла слова (пАрить — парИть, рОжки — рожкИ, 

пОлки — полкИ, Атлас — атлАс). 
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Произносительные варианты орфоэпической нормы (було[ч’]ная —було[ш]ная, 

до[жд]ём — до[ж’ж’]ём и т. п.). Произносительные варианты на уровне словосочетаний 

(микроволнОвая печь – микровОлновая терапия). 

Роль звукописи в художественном тексте. Особенности русской интонации, темпа 

речи по сравнению с другими языками. Особенности жестов и мимики в русской речи, отра-

жение их в устойчивых выражениях (фразеологизмах) (надуть щёки, вытягивать шею, 

всплеснуть руками и др.) в сравнении с языком жестов других народов. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Основ-

ные нормы словоупотребления: правильность выбора слова, максимально соответствующего 

обозначаемому им предмету или явлению реальной действительности. 

Лексические нормы употребления имён существительных, прилагательных, глаголов 

в современном русском литературном языке. 

Стилистическая окраска слова (книжная, нейтральная‚ разговорная, просторечная); 

употребление имён существительных, прилагательных, глаголов в речи с учётом стилисти-

ческих норм современного русского языка  (кинофильм  —  кинокартина  —  кино  –  кино-

лента; интернациональный — международный; экспорт — вывоз; импорт — ввоз; блато — 

болото; брещи — беречь; шлем — шелом; краткий — короткий; беспрестанный — беспере-

станный; глаголить – говорить – сказать – брякнуть). 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Кате-

гория рода: род заимствованных несклоняемых имён существительных (шимпанзе, колибри, 

евро, авеню, салями, коммюнике); род сложносоставных существительных (плащ-палатка, 

диван-кровать, музей-квартира); род имён собственных (географических  названий);  род  аб-

бревиатур. Нормативные и ненормативные формы употребления имён существительных. 

Формы существительных мужского рода множественного числа с окончаниями -а(-я), -ы(-и), 

различающиеся по смыслу: корпуса (здания, войсковые соединения) – корпусы (туловища); 

образа (иконы) – образы 

(литературные); меха (выделанные шкуры) – мехи (кузнечные); соболя (меха) – соболи (жи-

вотные). Литературные‚ разговорные‚ устарелые и профессиональные особенности формы 

именительного падежа множественного числа существительных мужского рода (токари –то-

каря, цехи – цеха, выборы – выбора, тракторы – трактора и др.). 

Речевой этикет. Правила речевого этикета: нормы и традиции. Устойчивые формулы 

речевого этикета в общении. Обращение в русском речевом этикете. История этикетной фор-

мулы обращения в русском языке. Особенности употребления в качестве обращений соб-

ственных имён, названий людей по степени родства, по положению в обществе, по профес-

сии, должности; по возрасту и полу. Обращение как показатель степени воспитанности че-

ловека, отношения к собеседнику, эмоционального состояния. Обращения в официальной и 

неофициальной речевой ситуации. Современные формулы обращения к незнакомому чело-

веку. Употребление формы «он». 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (21 ч) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Язык и речь. Точность и логичность речи. 

Выразительность, чистота и богатство речи. Средства выразительной устной речи (тон, 

тембр, темп), способы тренировки (скороговорки). Интонация и жесты. Формы речи: моно-

лог и диалог. 

Текст как единица языка и речи. Текст и его основные признаки. Как строится текст. Компо-

зиционные формы описания, повествования, рассуждения. Повествование как тип речи. 

Средства связи предложений и частей текста. 

Функциональные разновидности языка. Разговорная речь. Просьба, извинение как 

жанры разговорной речи. Официально-деловой стиль. Объявление (устное и письменное). 

Учебно-научный стиль. План ответа на уроке, план текста. Публицистический стиль. Устное 
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выступление. Девиз, слоган. Язык художественной литературы. Литературная сказка. Рас-

сказ. Особенности языка фольклорных текстов. Загадка, пословица. Сказка. Особенности 

языка сказки (сравнения, синонимы, антонимы, слова с уменьшительными суффиксами и т. 

д.). 

Резерв учебного времени – 9 ч. 

♦ Второй год обучения (70 ч) 

Раздел 1. Язык и культура (20 ч) 

Краткая история русского литературного языка.  Роль церковнославянского (старо-

славянского) языка в развитии русского языка. Диалекты как часть народной культуры. Диа-

лектизмы и их национально-культурное своеобразие. Сведения о диалектных названиях 

предметов быта, значениях слов, понятиях, не свойственных литературному языку и несу-

щих информацию о способах ведения хозяйства, особенностях семейного уклада, обрядах, 

обычаях, народном календаре и др. Использование диалектной лексики в произведениях ху-

дожественной литературы. Лексические заимствования как результат взаимодействия наци-

ональных культур. Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и 

мира. Заимствования из славянских и неславянских языков. Причины заимствований. Осо-

бенности освоения иноязычной лексики (общее 

представление). Роль заимствованной лексики в современном русском языке. Пополнение 

словарного состава русского языка новой лексикой. Современные неологизмы и их группы 

по сфере употребления и стилистической окраске. Национально-культурная специфика рус-

ской фразеологии. Исторические прототипы фразеологизмов. Отражение во фразеологии 

обычаев, традиций, быта, исторических событий, культуры и т. п. (начать с азов, от доски до 

доски, приложить руку и т. п. – информация о традиционной русской грамотности и др.). 

Раздел 2. Культура речи (20 ч) 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Про-

износительные различия в русском языке, обусловленные темпом речи. Стилистические осо-

бенности произношения и ударения (литературные‚ разговорные‚ устарелые и профессио-

нальные). Нормы произношения отдельных грамматических форм; заимствованных слов: 

ударение в форме родительного падежа множественного числа существительных; ударение 

в кратких формах прилагательных; подвижное ударение в глаголах; ударение в формах гла-

гола прошедшего времени; ударение в возвратных глаголах в формах прошедшего времени 

мужского рода; ударение в формах глаголов II спряжения на -ить; глаголы звонИть, вклю-

чИть и др. Варианты ударения внутри  нормы: бАловать – баловАть, обеспЕчение – обеспе-

чЕние. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Сино-

нимы и точность речи.  Смысловые‚ стилистические особенности употребления синонимов. 

Антонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности употребления антони-

мов. Лексические омонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности упо-

требления лексических омонимов. Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением 

синонимов‚ антонимов и лексических омонимов в речи. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Кате-

гория склонения: склонение русских и иностранных имён и фамилий; названий географиче-

ских объектов; именительный падеж множественного числа существительных на -а/-я и -ы/-

и (директора, договоры); родительный падеж множественного числа существительных муж-

ского и среднего рода с нулевым окончанием и окончанием -ов (баклажанов, яблок, гектаров, 

носков, чулок); родительный падеж множественного числа существительных женского рода 

на -ня (басен, вишен, богинь, тихонь, кухонь); творительный падеж множественного числа 

существительных 3-го склонения; родительный падеж единственного числа существитель-
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ных мужского рода (стакан чая – стакан чаю); склонение местоимений‚ порядковых и коли-

чественных числительных. Нормативные и ненормативные формы имён существительных. 

Типичные грамматические ошибки в речи. 

Нормы употребления форм имён существительных в соответствии с типом склонения 

(в санаторий – не «санаторию», стукнуть туфлей – не «туфлем»), родом существительного 

(красного платья – не «платьи»), принадлежностью к разряду одушевлённости-неодушевлён-

ности (смотреть на спутника – смотреть на спутник), особенностями окончаний форм мно-

жественного числа (чулок, носков, апельсинов, мандаринов; профессора, паспорта и т. д.). 

Нормы употребления имён прилагательных в формах сравнительной степени (бли-

жайший – не «самый ближайший»), в краткой форме (медлен –медленен, торжествен – тор-

жественен). 

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы 

имён существительных.  Отражение вариантов грамматической нормы в словарях и справоч-

никах. 

Речевой этикет. Национальные особенности речевого этикета. Принципы этикетного 

общения, лежащие в основе национального речевого этикета: сдержанность, вежливость, ис-

пользование стандартных речевых формул в стандартных ситуациях общения, позитивное 

отношение к 

собеседнику. Этика и речевой этикет. Соотношение понятий «этика» – «этикет» – «мораль»; 

«этические нормы» – «этикетные нормы» – «этикетные формы». Устойчивые формулы ре-

чевого этикета в общении. Этикетные формулы начала и конца общения. Этикетные фор-

мулы похвалы и комплимента. Этикетные формулы благодарности. Этикетные формулы со-

чувствия‚ утешения. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (21 ч) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности.  Эффективные приёмы чтения. Предтексто-

вый, текстовый и послетекстовый этапы работы. Текст как единица языка и речи. Текст, те-

матическое единство текста. Тексты описательного типа: определение, дефиниция, соб-

ственно описание, пояснение. 

Функциональные разновидности языка. Разговорная речь. Рассказ о событии, «бы-

вальщины». Учебно-научный стиль. Словарная статья, её строение. Научное сообщение (уст-

ный ответ). Содержание и строение учебного сообщения (устного ответа). Структура устного 

ответа. Различные виды ответов: ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-

группировка. Языковые средства, которые используются в разных частях учебного сообще-

ния (устного ответа). Компьютерная презентация. Основные средства и правила создания и 

предъявления презентации слушателям. Публицистический стиль. Устное выступление. 

Язык художественной литературы. Описание внешности человека. 

Резерв учебного времени – 9 ч. 

♦ Третий год обучения (35 ч) 

Раздел 1. Язык и культура (10 ч) 

Русский язык как развивающееся явление. Связь исторического развития языка с ис-

торией общества. Факторы, влияющие на развитие языка: социально-политические события 

и изменения в обществе, развитие науки и техники, влияние других языков. Устаревшие 

слова как живые свидетели истории. Историзмы как слова, обозначающие предметы и явле-

ния предшествующих эпох, вышедшие из употребления по причине ухода из общественной 

жизни обозначенных ими предметов и явлений, в том числе национально-бытовых реалий. 

Архаизмы как слова, имеющие в современном русском языке синонимы. Группы лексиче-

ских единиц по степени устарелости. Перераспределение пластов лексики между активным 

и пассивным запасом слов. Актуализация устаревшей лексики в новом речевом контексте 

(губернатор, диакон, ваучер, агитационный пункт, большевик, колхоз и т. п.). Лексические 
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заимствования последних десятилетий. Употребление иноязычных слов как проблема куль-

туры речи. 

Раздел 2. Культура речи (10 ч) 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Нормы ударения в полных причастиях‚ кратких формах страдательных причастий прошед-

шего времени‚ деепричастиях‚ наречиях. Нормы постановки ударения в словоформах с не-

производными предлогами (нА дом‚ нА гору). 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Паро-

нимы и точность речи. Смысловые различия, характер лексической сочетаемости, способы 

управления, функционально-стилевая окраска и употребление паронимов в речи. Типичные 

речевые ошибки‚ связанные с употреблением паронимов в речи. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Ти-

пичные грамматические ошибки в речи. Глаголы 1-го лица единственного числа настоящего 

и будущего времени (в том числе способы выражения формы 1-го лица настоящего и буду-

щего времени глаголов очутиться, победить, убедить, учредить, утвердить), формы глаголов 

совершенного и несовершенного вида‚ формы глаголов в повелительном наклонении. 

Нормы употребления в речи однокоренных слов типа висящий – висячий, горящий – горя-

чий. Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы при-

частий‚ деепричастий‚ наречий. Отражение вариантов грамматической нормы в словарях и 

справочниках. Литературный и 

разговорный варианты грамматической нормы глагола (махаешь – машешь; обусловливать, 

сосредоточивать, уполномочивать, оспаривать, удостаивать, облагораживать). 

Речевой этикет. Русская этикетная речевая манера общения: умеренная громкость 

речи‚ средний темп речи‚ сдержанная артикуляция‚ эмоциональность речи‚ ровная интона-

ция. Запрет на употребление грубых слов, выражений, фраз. Исключение категоричности в 

разговоре. Невербальный (несловесный) этикет общения. Этикет использования изобрази-

тельных жестов. Замещающие и сопровождающие жесты. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (10 ч) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности.  Традиции русского речевого общения. Ком-

муникативные стратегии и тактики устного общения: убеждение, комплимент, уговаривание, 

похвала, самопрезентация и др., сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициа-

тивы, завершение диалога и др. 

Текст как единица языка и речи. Текст, основные признаки текста: смысловая цель-

ность, информативность, связность. Виды абзацев. Основные типы текстовых структур: ин-

дуктивные, дедуктивные, рамочные (дедуктивно-индуктивные), стержневые (индуктивно-

дедуктивные) структуры. Заголовки текстов, их типы. Информативная функция заголовков. 

Тексты аргументативного типа: рассуждение, доказательство, объяснение. 

Функциональные разновидности языка. Разговорная речь. Беседа. Спор, виды споров. 

Правила поведения в споре, как управлять собой и собеседником. Корректные и некоррект-

ные 

приёмы ведения спора. Публицистический стиль.  Путевые записки.  Текст рекламного объ-

явления, его языковые и структурные особенности. Язык художественной литературы. Фак-

туальная и подтекстовая информация в текстах художественного стиля речи. Сильные пози-

ции в художественных текстах. Притча. 

Резерв учебного времени – 5 ч. 

♦ Четвёртый год обучения (35 ч) 

Раздел 1. Язык и культура (10 ч) 

Исконно русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, слова праславянского 

(общеславянского) языка, древнерусские (общевосточнославянские) слова, собственно рус-
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ские слова. Собственно русские слова как база и основной источник развития лексики рус-

ского литературного языка. Роль старославянизмов в развитии русского литературного языка 

и их приметы.  Стилистически нейтральные, книжные, устаревшие старославянизмы. Ино-

язычная лексика в разговорной речи, дисплейных текстах, современной публицистике. Рече-

вой этикет. Благопожелание как ключевая идея речевого этикета. Речевой этикет и вежли-

вость. «Ты» и «вы» в русском речевом этикете и в западноевропейском, американском рече-

вых этикетах. Называние другого и 

себя, обращение к знакомому и незнакомому. Специфика приветствий, традиционная тема-

тика бесед у русских и у других народов.  

Раздел 2. Культура речи (10 ч) 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Ти-

пичные орфоэпические ошибки в современной речи: произношение гласных [э], [о] после 

мягких согласных и шипящих; безударный [о] в словах иностранного происхождения; про-

изношение парных по твёрдости-мягкости согласных перед е в словах иностранного проис-

хождения; произношение безударного [а] после ж и ш; произношение сочетания чн и чт; 

произношение женских отчеств на -ична, -инична; произношение твёрдого [н] перед мяг-

кими [фʼ] и [вʼ]; произношение мягкого 

[нʼ] перед ч и щ. Типичные акцентологические ошибки в современной речи. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Термино-

логия и точность речи. Нормы употребления терминов в научном стиле речи. Особенности 

употребления терминов в публицистике, художественной литературе, разговорной речи. Ти-

пичные 

речевые ошибки‚ связанные с употреблением терминов. Нарушение точности словоупотреб-

ления заимствованных слов. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Ти-

пичные грамматические ошибки. Согласование сказуемого с подлежащим, имеющим в своём 

составе количественно-именное сочетание; согласование сказуемого с подлежащим, выра-

женным существительным со значением лица женского пола (врач пришёл – врач пришла); 

согласование сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием числительного несколько 

и существительного; согласование определения в количественно-именных сочетаниях с чис-

лительными два, три, четыре (два новых стола, две молодых женщины и две молодые жен-

щины). Нормы построения словосочетаний по типу согласования (маршрутное такси, обеих 

сестёр – обоих братьев). 

Варианты грамматической нормы: согласование сказуемого с подлежащим, выражен-

ным сочетанием слов много, мало, немного, немало, сколько, столько, большинство, мень-

шинство. Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических сло-

варях и справочниках. 

Речевой этикет. Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты приветствия 

и прощания, возникшие в СМИ; изменение обращений‚ использования собственных имён; 

их оценка. Речевая агрессия. Этикетные речевые тактики и приёмы в коммуникации‚ помо-

гающие 

противостоять речевой агрессии. Синонимия речевых формул. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (10 ч) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Эффективные приёмы слушания. Предтек-

стовый, текстовый и послетекстовый этапы работы. Основные методы, способы и средства 

получения, переработки информации. Текст как единица языка и речи. Структура аргумен-

тации: тезис, 

аргумент. Способы аргументации. Правила эффективной аргументации. Причины неэффек-

тивной аргументации в учебно-научном общении. Доказательство и его структура. Прямые 
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и косвенные доказательства. Виды косвенных доказательств. Способы опровержения дово-

дов оппонента: критика тезиса, критика аргументов, критика демонстрации. Функциональ-

ные разновидности языка. Разговорная речь.  Самохарактеристика, самопрезентация, по-

здравление. Научный стиль речи. Специфика оформления текста как результата проектной 

(исследовательской) деятельности. Реферат. Слово на защите реферата. Учебно-научная дис-

куссия. Стандартные обороты речи для участия в учебно-научной дискуссии. Правила кор-

ректной дискуссии. Язык художественной литературы. Сочинение в жанре письма другу (в 

том числе электронного), страницы дневника и т. д. 

Резерв учебного времени – 5 ч. 

♦ Пятый год обучения (35 ч) 

Раздел 1. Язык и культура (10 ч) 

Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа (обобщение). 

Примеры ключевых слов (концептов) русской культуры, их национально-историческая зна-

чимость. Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из произведений художе-

ственной литературы, кинофильмов, песен, рекламных текстов и т. п. Развитие языка как 

объективный процесс. Общее представление о внешних и внутренних факторах языковых 

изменений, об активных процессах в современном русском языке (основные тенденции, от-

дельные примеры). Стремительный рост словарного состава языка, «неологический бум» – 

рождение новых слов, изменение значений и переосмысление имеющихся в языке слов, их 

стилистическая переоценка, активизация процесса заимствования иноязычных слов. 

Раздел 2. Культура речи (10 ч) 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Актив-

ные процессы в области произношения и ударения.  Отражение произносительных вариантов 

в современных орфоэпических словарях. Нарушение орфоэпической нормы как художе-

ственный приём. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Лексиче-

ская сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная лексическая сочетаемость. Ти-

пичные ошибки‚ связанные с нарушением лексической сочетаемости. Речевая избыточность 

и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ связанные с речевой избыточностью. 

Современные толковые словари. Отражение вариантов лексической нормы в современных 

словарях. Словарные пометы. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Ти-

пичные грамматические ошибки. Управление: управление предлогов благодаря, согласно, 

вопреки; предлога по с количественными числительными в словосочетаниях с распредели-

тельным значением (по пять груш – по пяти груш). Правильное построение словосочетаний 

по типу управления (отзыв о книге – рецензия на книгу, обидеться на слово – обижен сло-

вами). Правильное употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе словосочетания (приехать 

из Москвы – приехать с Урала). Нагромождение одних и тех же падежных форм, в частности 

форм родительного и творительного падежа. Нормы употребления причастных и деепричаст-

ных оборотов‚ предложений с косвенной речью. Типичные ошибки в построении сложных 

предложений: постановка рядом двух однозначных союзов (но и однако, что и будто, что и 

как будто)‚ повторение частицы бы в предложениях с союзами чтобы и если бы‚ введение в 

сложное предложение лишних указательных местоимений. Отражение вариантов граммати-

ческой нормы в современных грамматических словарях и справочниках. Словарные пометы. 

Речевой этикет. Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. Этикет ин-

тернет-переписки. Этические нормы, правила этикета интернет-дискуссии, интернет-поле-

мики.  Этикетное речевое поведение в ситуациях делового общения. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (10 ч) 
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Язык и речь. Виды речевой деятельности.  Русский язык в Интернете. Правила инфор-

мационной безопасности при общении в социальных сетях. Контактное и дистантное обще-

ние. Текст как единица языка и речи. Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. 

Использование графиков, диаграмм, схем для представления информации. Функциональные 

разновидности языка. Разговорная речь. Анекдот, шутка. Официально-деловой стиль.  Дело-

вое письмо, его структурные элементы и языковые особенности. Учебно-научный стиль. До-

клад, сообщение. Речь оппонента на защите проекта. Публицистический стиль. Проблемный 

очерк. Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном произведении. 

Текст и интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты. 

 

 

Тематическое планирование 

5 класс (70 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 класс (35 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 класс (35 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 класс (35 ч) 

 

 

№ раз-

дела 

Название раздела Количество 

часов 

1 Язык и культура 20 

2 Культура речи 20 

3 Речь. Речевая деятельность. Текст 21 

 Резерв учебного времени 9 

№ раз-

дела 

Название раздела Количество 

часов 

1 Язык и культура 10 

2 Культура речи 10 

3 Речь. Речевая деятельность. Текст 10 

 Резерв учебного времени 5 

№ раз-

дела 

Название раздела Количество 

часов 

1 Язык и культура 11 

2 Культура речи 11 

3 Речь. Речевая деятельность. Текст 11 

 Резерв учебного времени 2 

№ раз-

дела 

Название раздела Количество 

часов 
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9 класс (35 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 класс (35 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

Учебно-методическая литература 

1.  Русский  родной  язык:  5  класс:  учебное  пособие  для общеобразовательных организаций 

/ [О. М. Александрова, О. В. Загоровская, С. И. Богданов и др.]. – М.: Просвещение, 2018. 

2.  Русский  родной  язык:  6  класс:  учебное  пособие  для общеобразовательных организаций 

/ [О. М. Александрова, О. В. Загоровская, С. И. Богданов и др.]. – М.: Просвещение, 2019. 

3.  Русский  родной  язык:  7  класс:  учебное  пособие  для общеобразовательных организаций 

/ [О. М. Александрова, О. В. Загоровская, С. И. Богданов и др.]. – М.: Просвещение, 2019. 

4.  Русский  родной  язык:  8  класс:  учебное  пособие  для общеобразовательных организаций 

/ [О. М. Александрова, О. В. Загоровская, С. И. Богданов и др.]. – М.: Просвещение, 2019. 

5.  Русский  родной  язык:  9  класс:  учебное  пособие  для общеобразовательных организаций 

/ [О. М. Александрова, О. В. Загоровская, С. И. Богданов и др.]. – М.: Просвещение, 2018. 

6. Примерная рабочая программа по учебному предмету «Русский родной язык» для образо-

вательных организаций, реализующих программы основного общего образования.  

Интернет-ресурсы 

 Азбучные истины. URL: http://gramota.ru/class/istiny 

 Академический  орфографический  словарь.  URL:http://gramota.ru/slovari/info/lop 

1 Язык и культура 10 

2 Культура речи 10 

3 Речь. Речевая деятельность. Текст 10 

 Резерв учебного времени 5 

№ раз-

дела 

Название раздела Количество 

часов 

1 Язык и культура 10 

2 Культура речи 10 

3 Речь. Речевая деятельность. Текст 10 

 Резерв учебного времени 5 

№ раз-

дела 

Название раздела Количество 

часов 

1 Язык и культура 10 

2 Культура речи 10 

3 Речь. Речевая деятельность. Текст 10 

 Резерв учебного времени 5 
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 Вавилонская башня. Базы данных по словарям C. И. Ожегова, А. А.Зализняка, М. 

Фасмера. URL: http://starling.rinet.ru/indexru.htm 

 Вишнякова О. В. Словарь паронимов русского языка. 

URL:https://classes.ru/grammar/122.Vishnyakova 

 Древнерусские берестяные грамоты. URL: http://gramoty.ru 

 Какие бывают словари. URL: http://gramota.ru/slovari/types 

 Кругосвет  –  универсальная  энциклопедия.  URL:http://www.krugosvet.ru 

 Культура письменной речи. URL: http://gramma.ru 

 Лингвистика для школьников. URL: http://www.lingling.ru 

 Мир русского слова. URL: http://gramota.ru/biblio/magazines/mrs 

 Образовательный портал Национального корпуса русского языка.URL: 

https://studiorum-ruscorpora.ru 

 Обучающий  корпус  русского  языка.  URL: http://www.ruscorpora.ru/search-

school.html 

 Первое сентября. URL: http://rus.1september.ru 

 Портал «Русские словари». URL: http://slovari.ru 

 Православная библиотека: справочники, энциклопедии, словари. 

URL:https://azbyka.ru/otechnik/Spravochniki 

 Русская виртуальная библиотека. URL: http://www.rvb.ru 

 Русская речь. URL: http://gramota.ru/biblio/magazines/rr/ 

 Русский филологический портал. URL: http://www.philology.ru 

 Русский язык в школе. URL: http://gramota.ru/biblio/magazines/riash 

 Cловарь сокращений русского языка. URL: http://www.sokr.ru 

 Словари и энциклопедии GUFO.ME. URL: https://gufo.me 

 Словари и энциклопедии на Академике. URL: https://dic.academic.ru 

 Словари, созданные на основе Национального корпуса русского языка (проект ИРЯ 

РАН). URL: http://dict.ruslang.ru 

 Словарь молодёжного сленга. URL: http://teenslang.su 

 Словарь устойчивых словосочетаний и оборотов деловой речи. URL: http://doc-style.ru 

 Стихия:  классическая  русская/советская  поэзия.  URL: http://litera.ru/stixiya 

 Учительская газета. URL: http://www.ug.ru 

 Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор»: сло-

вари, энциклопедии. URL: http://feb-web.ru/feb/feb/dict.htm 

 Этимология и история слов русского языка (проект ИРЯ РАН). URL: 

http://etymolog.ruslang.ru 

 

Требования к результатам освоения примерной программы основного общего образо-

вания по русскому родному языку 

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» 

должно обеспечивать: 

хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 

 

 

ние культуры народа; 

ие 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; 

http://gramoty.ru/
http://etymolog.ruslang.ru/
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ом языке как системе и как развивающемся явлении,  о  его  уров-

нях  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 ос-

новного общего образования должны быть ориентированы на применение, умений и навыков 

в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать: 

1.  Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа, 

говорящего на нём: 

мире; 

 

развивающегося явления, взаимосвязи исторического развития языка 

с историей общества; 

языка; 

-культурным компонентом, пра-

вильное употребление их в речи; понимание особенностей употребления слов с суффиксами 

субъективной оценки в произведениях устного народного творчества и произведениях худо-

жественной литературы разных исторических эпох; 

 формой, специфическим оценочно-характеризующим 

значением; осознание национального своеобразия общеязыковых и художественных мета-

фор, народных и поэтических слов-символов, обладающих традиционной метафорической 

образностью; распознавание и характеристика; 

-культур-

ным компонентом; комментирование истории происхождения таких фразеологических обо-

ротов, уместное употребление их в современных ситуациях речевого общения; 

ий пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений и умение истол-

ковать эти значения; знание источников крылатых слов и выражений; правильное употреб-

ление пословиц, поговорок, крылатых слов и выражений в современных ситуациях речевого 

общения; 

рактеризовать слова с точки зрения происхождения: исконно русские и заим-

ствованные; понимание процессов заимствования лексики как результата взаимодействия 

национальных культур; 

роли 

старославянского языка в развитии русского литературного языка; 

рактеристику старославянизмов (стилистически нейтральные, книжные, устаревшие); 

вованной лексики в современном русском языке; распознавание с 

помощью словарей слов, заимствованных русским языком из языков народов России и мира; 

лексических заимствований последних десятилетий; 

целесообразное употребление иноязычных слов; 

сики между активным и пассивным запасом слов; 

-культурным компонентом; 

употребления и стилистической окраске; 
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лектов как части народной культуры; понимание национально-культурного своеобразия диа-

лектизмов; 

них факторов языковых изменений; наличие общего представления об активных процессах 

в современном русском языке; 

ского речевого этикета по сравнению с речевым этикетом других народов; 

сведения о назначении конкретного вида словаря, особенностях строения его словарной ста-

тьи: толковых словарей, словарей устаревших слов, словарей иностранных слов, фразеоло-

гических словарей, этимологических фразеологических словарей, словарей пословиц и по-

говорок, крылатых слов и выражений; учебных этимологических словарей; словарей сино-

нимов, антонимов; словарей эпитетов, метафор и сравнений. 

2. Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лекси-

ческими, 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 сти-

листическими ресурсами лексики и фразеологии языка: 

культурного человека; 

ратурного языка чужой и собственной речи; корректировка речи с учётом её соответствия 

основным нормам литературного языка; 

и правил речевого этикета; 

споль-

зуемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на род-

ном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

 

енность; 

ского языка, способности оценивать свои языковые умения, планировать и осуществлять их 

совершенствование и развитие; соблюдение основных орфоэпических и акцентологических 

норм современного русского литературного языка: 

кратких форм страдательных причастий прошедшего времени‚ деепричастий‚ наречий; 

мягких согласных и шипящих; безударный [о] в сло-

вах иностранного происхождения; 

-мягкости согласных перед [э] в словах иностранного 

происхождения; 

 

т; произношение женских отчеств на -ична, -инична; 

 

 

гательных глаголов (в рамках изученного); в словоформах с непроизводными предлогами‚ в 

заимствованных словах; 
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стилями речи; 

ичение вариантов орфоэпической и акцентологической нормы; употребление слов с 

учётом произносительных вариантов орфоэпической нормы; 

 

шения и ударения; соблюдение основ-

ных лексических норм современного русского литературного языка: 

или явлению реальной действительности; 

нимов‚ антонимов‚ омонимов‚ паронимов; 

ской сочетаемости; 

туре, разговорной речи; 

навание частотных примеров тавтологии и плеоназма; 

тельных, прилагательных, глаголов с учётом стилистических норм современного русского 

литературного языка; 

синонимов, антонимов‚ омонимов с учётом стилистических норм современ-

ного русского литературного языка; 

 

 

 соблюдение основных грамма-

тических норм современного русского литературного языка: 

аббревиатур‚ обусловленное категорией рода; 

мён существительных; склонение русских 

и иностранных имён и фамилий, названий географических объектов; употребление отдель-

ных грамматических форм имён существительных, прилагательных (в рамках изученного); 

ых числительных; употребление от-

дельных форм имен существительных в соответствии с типом склонения, родом, принадлеж-

ностью к разряду одушевлённости-неодушевлённости; 

именительного и родительного падежа множественного числа); форм 1-го лица единствен-

ного числа настоящего и будущего времени  глаголов,  форм  повелительного  наклонения  

глаголов; формообразование глаголов совершенного и несовершенного вида; 

рилагательных в формах сравнительной степени‚ в краткой форме; 

 

-имен-

ное сочетание; 

подлежащим, выраженным существительным со значением 

лица женского пола; 

ствительного; 

-именных сочетаниях с числительными; по-

строение словосочетаний по типу согласования; 

в составе словосочетания; употребление предлога по с количественными числительными в 

словосочетаниях с распределительным значением; 
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жений с косвенной речью‚ сложных предложений разных видов; 

 

ых  и разговорных  форм  име-

нительного  падежа  множественного  числа существительных мужского рода; форм суще-

ствительных мужского рода множественного числа с окончаниями -а(-я), -ы(-и)‚ различаю-

щихся по смыслу;  литературных  и  разговорных  форм  глаголов‚  причастий‚ деепричастий‚ 

наречий; 

ческой синонимией словосочетаний‚ простых и сложных предложений; 

в с учётом ва-

риантов грамматической нормы; 

ловых и стилистических особенностей; редактирование текста с целью исправления грамма-

тических ошибок; 

матических ошибок в устной речи; соблюдение основных 

норм русского речевого этикета: 

 

менные формулы обращения к незнакомому человеку; употребление формы «он»; 

жащих в основе национального речевого этикета; 

 

ных речевых тактик и приёмов‚ помогающих противосто-

ять речевой агрессии; 

 

 

активных процессов в русском речевом этикете; соблюдение  основных  орфо-

графических  норм  современного русского литературного языка (в рамках изученного в ос-

новном курсе); соблюдение  основных  пунктуационных  норм  современного русского лите-

ратурного языка (в рамках изученного в основном курсе); 

ческого значения слова, особенностей употребления; 

варей 

для определения нормативного произношения слова; вариантов произношения; 

чения слов, подбора к ним синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов, а также в процессе 

редактирования текста; 

разования, словоизменения и построения словосочетания и предложения; для опознавания 

вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования текста; 

ользование орфографических словарей и справочников по пунктуации для определе-

ния нормативного написания слов и постановки знаков препинания в письменной речи. 

3. Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности (гово-

рения и слушания, чтения и письма, общения с помощью современных средств устной и 

письменной коммуникации): 

критическим‚ интерактивным) монологической речи, учебно-научных, художественных, 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи; 
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исковым) учебно-научных, художественных, публицистических текстов различных функци-

онально-смысловых типов речи; 

текста: отделять главные факты от второстепенных; классифицировать фактический мате-

риал по определённому признаку; выделять наиболее существенные факты; устанавливать 

логическую связь между выявленными фактами; 

-

следственные отношения, логические связи между абзацами и частями текста и определять 

средства их выражения; определять начало и конец темы; выявлять логический план текста; 

позиционных особенностей, количества микротем; основных типов текстовых структур (ин-

дуктивные, дедуктивные, рамочные/ дедуктивно-индуктивные, стержневые/индуктивно-де-

дуктивные); 

ста; приёмами работы с заголовком текста, оглавлением, списком литературы, примечани-

ями и т. д.; основными способами и средствами получения, переработки и преобразования 

информации (аннотация, конспект); использование графиков, диаграмм, схем для представ-

ления информации; 

 

ние коммуникативных стратегий и тактик устного общения: убежде-

ние, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация, просьба, принесение извинений, 

поздравление и др.; сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, заверше-

ние диалога и др.; 

умение участвовать в беседе, споре, владение правилами корректного речевого поведения 

в споре; 

-научные сообщения (ответы на уроке) различных видов 

(ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ- группировка), рецензию на про-

ектную работу одноклассника, доклад; принимать участие в учебно-научной дискуссии; 

-делового общения: убеждения собеседника; побуждения собе-

седника к действию; информирования об объекте; объяснения сущности объекта; оценки; 

ция, собственно описание, пояснение; 

казательство, объяснение) с использованием различных способов аргументации, опроверже-

ния доводов оппонента (критика тезиса, критика аргументов, критика демонстрации); оценка 

причин неэффективной аргументации в учебно-научном общении; 

еятельности; 

оформлять реферат в письменной форме и представлять его в устной форме; 

путевые записки, проблемный очерк; тексты рекламных объявлений) и создавать их; 

ние выполнять комплексный анализ текстов фольклора, художественных текстов или 

их фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т. 

п.) и интерпретировать их; 

та, его сильные пози-

ции; 

 

тивности,  умение  понимать  основные  причины коммуникативных неудач и объяснять их; 
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оценивать собственную и чужую речь  с  точки  зрения  точного,  уместного  и  выразитель-

ного словоупотребления; 

формы; сопоставлять черновой и отредактированный текст. 

 

2.2.2.29. Родная русская литература 

 

 Пояснительная записка 

Рабочая программа по родной литературе для 5-9 классов составлена на основе При-

мерной основной образовательной программы основного общего образования/Программа 

подготовлена институтом стратегических исследований в образовании РАО. Научные руко-

водители: член-корреспондент РАО А.М.Кондаков, академик РАО Л.П.Кезина. Составитель: 

Е.С.Савинов. М. «Просвещение», 2011/, а также в соответствии с рекомендациями Пример-

ной программы по учебным предметам. Литература 5-9 классы/М.Просвещение 2011/, автор-

ской программой В.Я.Коровиной /Рабочая программа по литературе 5-9 классы. Авторы: 

В.Я.Коровина, В.П.Журавлёв, В.И.Коровин, Н.В.Беляева/ и учебника для общеобразователь-

ных учреждений в двух частях «Литература 5 класс» /В.Я.Коровина, В.П.Журавлёв, В.И.Ко-

ровин, М. Просвещение 2012. 

Данная программа конкретизирует содержание Стандарта, даёт распределение учебных ча-

сов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с учетом межпредмет-

ных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей уча-

щихся. 

Цель программы: воспитание уважительного и бережного отношение к родной литературе 

как величайшей духовной, нравственной и культурной ценности русского народа. 

Задачи: 

 формирование способности понимать и эстетически воспринимать произведения род-

ной литературы; 

  обогащение духовного мира учащихся путем приобщения их к нравственным ценно-

стям и художественному многообразию родной литературы, к отдельным ее произве-

дениям; 

 приобщение к литературному наследию своего народа; 

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

торической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение куль-

туры народа; 

 формирование умения актуализировать в художественных текстах родной литера-

туры личностно значимые образы, темы и проблемы, учитывать исторический, исто-

рико-культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа худо-

жественного литературного произведения; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможно-

стей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого эти-

кета. 

Объект изучения в учебном процессе − литературное произведение в его жанрово-родовой 

и историко-культурной специфике. 

Постижение произведения происходит в процессе системной деятельности школьников, как 

организуемой педагогом, так и самостоятельной, направленной на освоение навыков куль-

туры чтения (вслух, про себя, по ролям; чтения аналитического, выборочного, комментиро-

ванного, сопоставительного и др.)  и базовых навыков творческого и академического письма, 

последовательно формирующихся на уроках родной литературы. 

Общая характеристика учебного курса 
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ФГОС ООО признает приоритетной духовно-нравственную ценность литературы для школь-

ника – будущего гражданина своей страны, любящего свой народ и уважающего его тради-

ции, язык и культуру. Изучение родной литературы играет ведущую роль в процессах вос-

питания личности, развития ее нравственных качеств и творческих способностей, в сохране-

нии и развитии национальных традиций и исторической преемственности поколений. Родная 

литература как культурный символ России, высшая форма существования российской духов-

ности и языка в качестве школьного предмета посредством воздействия на эстетические чув-

ства воспитывает в человеке патриотизм, чувства исторической памяти, принадлежности к 

культуре, народу и всему человечеству. 

Содержание программы каждого класса включает в себя произведения (или фрагменты из 

произведений) родной литературы, помогающие школьнику осмыслить её непреходящую 

историко-культурную и нравственно-ценностную роль.  Критерии отбора художественных 

произведений для изучения: высокая художественная ценность, гуманистическая направлен-

ность, позитивное влияние на личность ученика, соответствие задачам его развития и воз-

растным особенностям, культурно-исторические традиции. 

В программе представлены следующие разделы: 

 Устное народное творчество. 

 Древнерусская литература. 

 Русская литература XVIII в. 

 Русская литература XIX в. 

 Русская литература XX в. 

Место учебного курса «Русская родная литература» 

Учебный предмет «Русская родная литература» как часть образовательной области «Родной 

язык и литература» тесно связан с предметом «Русский родной язык». Родная литература 

является одним из основных источников обогащения речи учащихся, формирования их ре-

чевой культуры и коммуникативных навыков. Изучение языка художественных произведе-

ний способствует пониманию учащимися эстетической функции слова, овладению ими сти-

листически окрашенной родной речью. 

Программа учебного предмета «Родная литература» рассчитана на общую учебную нагрузку 

в объеме 70 часов. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Русская родная литература» 

Личностные результаты изучения предмета «Русская родная литература»: 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое  и  настоящее  многонационального  

народа  России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, куль-

туры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человече-

ства; 

му 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к исто-

рии, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России; 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осо-

знанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

– умение чувствовать красоту и выразительность русской 

речи, стремиться к совершенствованию собственной речи; 
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ность в самовыражении через слово. 

Средством достижения этих результатов служат тексты художественной литературы, во-

просы и задания к ним, проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного 

чтения. 

Учащийся научится: 

у из национально-культурных ценностей русского народа; 

 

 

 

 творче-

ских способностей и моральных качеств личности; 

ить свои взаимоотношения с их учетом. 

Метапредметными результатами изучения предмета «Русская родная литература» яв-

ляется формирование УУД. 

Регулятивные УУД: 

леполаганию, включая постановку новых целей; 

 

с учителем составлять план решения учебной проблемы; 

 

корректировать свою деятельность под руководством учителя; 

шности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Учащийся научится: 

 

 

 

(отвечать на вопрос «что я не знаю и не умею?»). 

 

троль («как выполнена каждая операция, входящая в состав учебного действия». 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и 

технология оценивания образовательных достижений. 

Познавательные УУД: 

 

разных формах (сплошной текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

 

формы в другую (переводить сплошной текст в план, таблицу, схему и наоборот: по плану, 

по схеме, по таблице составлять сплошной текст); 

 

 

из и синтез; 

-следственные связи; 

 

Средством развития познавательных УУД служат тексты художественной литературы; тех-

нология продуктивного чтения. 

Учащийся научится: 
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ть в художественном тексте ответ на заданный вопрос; 

 

знаков; 

целого из частей; 

 

-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 

м языко-

вом факте; 

 

Коммуникативные УУД: 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

 и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; мо-

нологической контекстной речью; 

стве (при поддержке направляющей роли учителя); 

и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения и 

делать выборы; 

ректировать свою точку зрения; 

ой деятельности и со-

трудничества с партнером при непосредственной методической поддержке учителя; 

имопомощь (в том числе и помощь учителя); 

 письменной форме с учетом речевой ситуации, созда-

вать тексты различного типа, стиля, жанра; 

 

Учащийся научится: 

 

 

 

поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

 

ебя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство). 

Все виды личностных и метапредметных УУД развиваются на протяжении обучения ребенка 

в 5 – 9 классах. Приращением в данных действиях становится глубина внутреннего осозна-

ния значимости данных действий и степень самостоятельности их применения. 

Предметными результатами изучения курса «Русская родная литература» является 

сформированность следующих умений: 

вития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и 

себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

 

народа, как особого способа познания жизни; 

щие разные этнокультурные традиции; 
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принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т.п.; 

тировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в литера-

турном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуаль-

ного осмысления. 

Учащийся научится: 

 

 

 фабулу; 

-персонажей, давать их сравнительные характеристики; 

-выразительные средства, характерные для творческой 

манеры писателя, определять их художественные функции; 

-жанровую специфику художественного произведения; 

имоотношений с «читателем» как адресатом произведения; 

ою 

точку зрения; 

педиями, словарями, справочниками, специальной литературой; 

в Интернете. 

Устное народное творчество 

Учащийся научится: 

 

ционных элементов, используя в своей речи характерные для сказки художественные сред-

ства; 

-родовые признаки произведений устного народного творчества, выби-

рать фольклорные произведения для самостоятельного чтения. 

Древнерусская литература 

Учащийся научится: 

оды российской истории с помощью произведений древ-

нерусской литературы; 

 

 

Русская литература XIX—XX вв. 

Учащийся научится: 

 

-родовой природе художествен-

ного текста; 

послание автора чита-

телю, современнику и потомку; 

 

 

 

 

ическую характеристику поступкам героев в различных ситуациях; 
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ных форматах; 

ства, аргументировано оценивать их; 

 

-исследовательскую деятельность и оформлять её резуль-

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

 

Содержание учебного предмета 

«Родная литература» 

8 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-методическое обеспечение 

Учебник для общеобразовательных учреждений в двух частях «Литература 

5-9класс» /В.Я.Коровина, В.П.Журавлёв, В.И.Коровин, М.Просвещение 2017. Словари 

1. Зуева Т.В. Русский фольклор: Словарь-справочник. – М.: Просвещение, 2011. 

2. Литература Древней Руси: Библиографический словарь / Под ред. О.В. Творогова. – 

М.:Просвещение, 2013 

3. Русские писатели XIX – начала XX века: Библиографический словарь / Под ред. Н.Н. Ска-

това. – М.: Просвещение, 2012 

№ раз-

дела 

Название раздела Количество 

часов 

1 Устное народное творчество. 6 

2 Древнерусская литература. 4 

3 Русская литература XVIII века. 6 

4 Русская литература XIX века. 8 

5 Русская литература XX века. 

 

10 

 Резерв 1 

№ раз-

дела 

Название раздела Количество 

часов 

1 Устное народное творчество. 6 

2 Древнерусская литература. 4 

3 Русская литература XVIII века. 6 

4 Русская литература XIX века. 8 

5 Русская литература XX века. 

 

10 

 Резерв 1 
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4. Русские писатели XIX века. Библиографический словарь. В 2 ч. / Под ред. П.А. Николаева.- 

М.: Просвещение, 2011. 

5. Русские писатели XVIII века: Библиографический словарь / Под ред. С.А. Джанумова. –

М.: Просвещение, 2013. 

6. Русские писатели. XX век. Библиографический словарь. В. 2 ч. / Под ред.Н.Н. Скатова. –

М.: Просвещение,2010. 

7. Чернец Л.В. и др. Школьный словарь литературоведческих терминов. – М.: Просвеще-

ние,2012. 

Хрестоматии 

1. Древнерусская литература: Хрестоматия для 5-9 кл. / Сост. О.В. Творогов. – М.: Просве-

щение, 2013. 

2. Наш XIX век / Сост. В.Я. Коровина, В.И. Коровин. – М.,2011. 

3. Русская литература XIX века: Первая половина: Хрестоматия историко-литературных ма-

териалов / Сост. И.Е. Каплан, П.Г. Пустовойт.М.:Просвещение, 2012. 

4. Русская литература XIX века: Вторая половина: Хрестоматия историко- литературных ма-

териалов / Сост. И.Е. Каплан, М.Т. Пинаев. – М.: Просвещение, 2011. 

Интернет-ресурсы 

Художественная литература: 

1.http://www.rusfolk.chat.ru–Русский фольклор 

2.http://www.pogovorka.com. –Пословицы и поговорки 

3.http://old-russian.chat.ru–Древнерусская литература 

4.http://www.klassika.ru–Библиотека классической русской литературы 

5.http://www.ruthenia.ru–Русская поэзия 60-х годов. 

Справочно-информационные и методические материалы: 

1.http://www.rol.ru–Электронная версия журнала «Вопросы литературы» 

2.http://www.1september.ru–Электронные версии газеты «Литература» 

(Приложение к «Первому сентября») 

3.http://center.fio.ru–Мастерская «В помощь учителю. Литература» 

 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Рабочая программа воспитания КГБОУ «Озерская общеобразовательная школа-интер-

нат» (далее – школа-интернат) – документ, призванный помочь создать и реализовать соб-

ственные работающие программы воспитания, направленные на решение проблем гармонич-

ного вхождения школьников в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотно-

шений с окружающими их людьми. Программа определяет, каким образом педагоги школы-

интернат (учитель, классный руководитель, заместитель директора по воспитательной ра-

боте, воспитатель, учитель-дефектолог, педагог дополнительного образования, руководи-

тель ДПО и т.п.) могут реализовать воспитательный потенциал их совместной с детьми дея-

тельности и тем самым сделать свою школу воспитывающей организацией.  

В центре программы воспитания, в соответствии с ФГОС, находится личностное раз-

витие обучающихся, формирование у них системных знаний о различных аспектах развития 

России и мира. Одним из результатов реализации программы станет приобщение обучаю-

щихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в 

российском обществе. Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных 

результатов, указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ российской идентич-

ности; готовности обучающихся к саморазвитию; мотивации к познанию и обучению; фор-

мирование ценностных установок и социально-значимых качеств личности; организацию ак-

тивного участия в социально-значимой деятельности.  
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Рабочая программа воспитания школы-интернат содержит описание системы возмож-

ных форм и способов работы с детьми на уровне НОО и ООО. Программа состоит из двух 

частей:  

I) единой для всех уровней общего образования части, включающей 4 основных раз-

дела: 

1. Раздел «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса 

2. Раздел «Цель и задачи воспитания  

3. Раздел «Виды, формы и содержание деятельности», состоящий из инвариантных и 

вариативных модулей   

4. Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы 

        II) особенной для каждого уровня общего образования части, представляющей собой 

ежегодный календарный план воспитательной работы 

 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ  

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1.1. Общие сведения 

       В КГБОУ «Озерская общеобразовательная школа-интернат» обучаются дети-инвалиды, 

дети с ограниченными возможностями здоровья по слуху, проживающие в Алтайском крае.  

Воспитательный процесс организован в режиме школы «полного дня», направлен на созда-

ние воспитательной системы, обеспечивающей высокое качество образовательных услуг, от-

вечающих социальному заказу и ожиданиям участников бразовательного процесса и способ-

ствующей успешной социализации и интеграции в общество обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья.   

 Педагогический состав представлен учителями, классными руководителями, воспита-

телями, учителями-дефектологами, педагогами дополнительного образования, педагогом-

психологом. Руководство и контроль осуществляет заместитель директора по воспитатель-

ной работе. Методическое сопровождение воспитательного процесса обеспечивают методи-

ческие объединения учителей, воспитателей уровня НОО и ООО. 

1.2. Принципы взаимодействия педагогов и обучающихся: 

- ориентир на создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и 

взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педаго-

гов;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей (класс, группа, объединение дополнительного образования, рабочая 

группа, совет дела и т.д.), которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержатель-

ными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к 

другу; 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдение конфи-

денциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при нахож-

дении в школе; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета сов-

местной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эффек-

тивности. 

1.3. Основные традиции воспитания в школе-интернат: 

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые об-

щешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педа-

гогов; 



639 

 
 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания 

других совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, коллек-

тивное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка увеличи-

вается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, 

поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а 

также их социальная активность;  

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 

классов, групп, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевыми фигурами воспитания в школе являются классный руководитель и воспи-

татель, реализующие по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организа-

ционную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый 

в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здо-

ровье, человек) мы формулировали общую цель воспитания:  

2.1. Цель воспитания в КГБОУ «Озерская общеобразовательная школа-интернат» – 

личностное развитие обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, прояв-

ляющееся: 

1) в усвоении ими социально значимых знаний- нравственных и моральных норм об-

щества;  

2) в развитии их социально значимых отношений - позитивных отношений к обще-

ственным ценностям; 

3) в приобретении ими опыта поведения- опыта применения сформированных зна-

ний и отношений на практике  

2.1.1. Целевые приоритеты воспитания на уровне начального общего образования- 

создание благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых 

знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут.  
Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного 

возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе 

школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса 

нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в 

школе педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения 

школьника. Знание их станет базой для развития социально значимых отношений школьни-

ков и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в 

подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие:   

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), вну-

ком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посиль-

ную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных 

занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 
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- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою 

страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем 

дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, 

водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные во-

просы, не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанав-

ливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по 

мере возможности помогать нуждающимся в этом  людям; уважительно относиться к людям 

иной национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, 

людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то не-

похожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаи-

вать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важ-

ности следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает 

его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных 

отношений.  

2.1.2. Целевые приоритеты воспитания на уровне основного общего образования для 

обучающихся 5-8 классов- создание благоприятных условий для развития социально 

значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 
- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, за-

логу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в зав-

трашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вы-

рос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно 

оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждаю-

щейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного мик-

роклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения челове-

ком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, твор-

ческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимо-

поддерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать 

чувства одиночества; 
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- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного 

развития школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, 

его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании школь-

ников, обучающихся на ступени основного общего образования, связано с особенностями 

детей подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в системе от-

ношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей при-

обретает становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориен-

таций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально значимых 

отношений школьников. 

2.1.3. Целевые приоритеты воспитания на уровне основного общего образования для 

обучающихся 9-10 классов - создание благоприятных условий для приобретения 

школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 
Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского воз-

раста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного 

пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать 

правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический 

опыт, который они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт оказался 

социально значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению школьников во 

взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, 

опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследова-

ний, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волон-

терский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 

особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей 

цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, работающим со школьниками кон-

кретной возрастной категории, предстоит уделять большее, но не единственное внимание.  

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, 

позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше 

ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налажи-

вать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с 

ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального поло-

жения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее 

выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его лю-

дей 

2.2. Основные задачи воспитания в КГБОУ «Озерская общеобразовательная школа-

интернат»  
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1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, под-

держивать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в 

школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, под-

держивать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) развивать творческие способности, предоставляя каждому возможность реализо-

ваться в соответствии со своими интересами через внеурочную деятельность, объединения 

дополнительного образования. 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ;  

6) организовывать для школьников экскурсии и реализовывать их воспитательный 

потенциал; 

7) создавать благоприятные условия для укрепления здоровья обучающихся, их пол-

ноценного физического развития и формирования здорового образа жизни, профилактики 

вредных привычек и закрепления санитарно-гигиенических навыков; 

8) организовать профилактическую работу по предупреждению асоциального пове-

дения, безнадзорности, правонарушений совершеннолетних;  

9) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

10) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными пред-

ставителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интерес-

ную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом 

профилактики антисоциального поведения школьников. 

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках реализа-

ции инвариантных и вариативных модулей. Инвариантные модули являются обязатель-

ными, вариативные модули определены школой самостоятельно. 

Инвариантные модули 

3.1. Модуль «Классное руководство»  

Осуществляя воспитательную работу, классный руководитель организует работу с 

коллективом класса, индивидуальную работу с учащимися класса, с воспитателями, с учи-

телями, преподающими в классе, учителями-дефектологами, педагогами дополнительного 

образования, социальным педагогом, педагогом-психологом, медицинскими работниками, с 

родителями (законными представителями).   

    Работа с классным коллективом: 

 диагностика уровня сплоченности классного коллектива. Осуществляется педагогом-

психологом 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах,   

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе;  

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить 

нормы поведения и правила общения, которым они должны следовать в школе-интернате; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел 

с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности), позволяющих, с одной стороны, вовлечь в них детей с самыми разными  

потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться, а с другой, установить 
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и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым 

взрослым, задающим образцы поведения в обществе. 

 проведение классных часов:  

 тематические (согласно тематического плана ВР, посвященные юбилейным датам, 

Дням воинской славы, событию в классе, в крае, стране, способствующие расширению 

кругозора детей, формированию эстетического вкуса,  позволяющие лучше узнать и 

полюбить свою Родину;  

 игровые, способствующие сплочению коллектива, поднятию настроения, 

предупреждающие стрессовые ситуации;  

 проблемные, направленные  на устранение конфликтных ситуаций в классе, школе, 

позволяющие решать спорные вопросы;  

       организационные, связанные к подготовкой класса к общему делу;  

 здоровьесберегающие, позволяющие получить опыт безопасного поведения в 

социуме, ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей. 

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование; 

экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями; празднования в классе 

дней рождения детей, включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами 

поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, 

в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты 

наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями 

школьников, с преподающими в его классе воспитателями и педагогами, а также (при 

необходимости) – со школьным психологом, медицинским работником. Ведение карт инди-

видуального развития обучающегося, проведение диагностики личностного развития ре-

бенка; 

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживания 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора профессии  и дальнейшего 

трудоустройства, успеваемости и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным 

руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить; 

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с 

классным руководителем вместе анализируют свои успехи и неудачи; 

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учащимися класса; через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, воспи-

тателями, учителями-дефектологами, педагогом-психологом, направленные на 

формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, 

на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 

 консультации классного руководителя с медицинскими работниками школы по поводу 

самочувствия детей и наличия медицинских рекомендаций и противопоказаний у учащихся; 

 проведение малых педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на школьников; 
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 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 

учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 

усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о 

жизни класса в целом; 

 помощь родителям (законным представителям) в регулировании отношений между 

ними, администрацией школы и учителями, преподающими в классе;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

3.2. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствую-

щих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их 

внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельно-

сти. Процесс организации учебной деятельности позволяет обеспечить: 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, пра-

вила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках яв-

лений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выра-

ботки своего к ней отношения; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления

 человеколюбия и добросердечности, перевод содержания с уровня знаний на уровень 

личностных смыслов, восприятие ценностей через подбор соответствующих текстов для чте-

ния, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе, анализ поступков 

людей, историй судеб, комментарии к происходящим в мире событиям и т.д.; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся, стимулирующих позна-

вательную мотивацию школьников: интеллектуальных игр, дискуссий, групповой работы, 

занимательных элементов, историй из жизни великих ученых, писателей, ИКТ-технологий 

(программы-тренажеры, тесты и задания в системе дистанционного образования в про-

грамме Moodle, мультимедийные презентации, научно-популярные передачи, обучающие 

видеоролики, сайты); 

 проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок-дело-

вая игра, урок–путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др.) и учебно-

развлекательных мероприятий (викторины, литературная композиция, конкурс газет и 

рисунков, экскурсия и др.); 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию де-

тей к получению знаний (игровая режиссура урока, лекция с запланированными ошибками, 

наличие двигательной активности на уроках, сюрпризные моменты), выстраивать позитив-

ные межличностные отношения в классе, устанавливать доброжелательную атмосферу во 

время урока (сотрудничество, поощрение, доверие, поручение важного дела, создание ситу-

ации успеха); 
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 организацию шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспева-

ющими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества 

и взаимной помощи (работа с «маленьким учителем»); 

 проведение предметных декад для обучающихся с целью развития познавательной и 

творческой активности в различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих 

способностей обучающихся с разными образовательными потребностями и индивидуаль-

ными возможностями; 

 инициирование и поддержку исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школь-

никам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, 

навык генерирования и оформления собственных идей, навык публичного выступления пе-

ред аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения; 

 коррекционную направленность урока: активизация познавательного интереса 

школьников, повышение речевой активности, формирование коммуникативной функции 

речи, расширение словарного запаса, автоматизация произносительных навыков речи, за-

крепление навыков слухового восприятия неречевых и речевых звучаний; 

 проведение специальных занятий по развитию речевого слуха и формированию про-

износительной стороны речи, позволяющих неслышащим школьникам наиболее полно ис-

пользовать слух в жизни, способствующих совершенствованию социальной адаптации и раз-

витию личности. 

 

3.3. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в де-

тях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собствен-

ного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыраже-

ния и самореализации, приобретения лидерских качеств, повышения социальной активно-

сти, успешной адаптации в обществе. Участие в самоуправлении даёт возможность под-

росткам попробовать себя в различных социальных ролях, получить опыт конструктивного 

общения, совместного преодоления трудностей, формирует личную и коллективную ответ-

ственность за свои решения и поступки. Поскольку учащимся с ограниченными возможно-

стями здоровья младших и средних классов не всегда удается самостоятельно организовать 

свою деятельность, детское самоуправление в условиях школы-интерната трансформирова-

лось в детско-взрослое самоуправление или соуправление.  

Деятельность самоуправления осуществляется по следующим направлениям: 

 Гражданско-патриотическое 

Формы и виды деятельности: воспитательные мероприятия гражданско-патриотического 

характера (классные часы, часы общения, вечера памяти, акции, месячники, декады, ли-

нейки, экскурсии, вахта памяти); выпуск стенгазет, листовок, плакатов, буклетов; работа 

волонтёров (шефская помощь, трудовые десанты); мероприятия краеведческой направлен-

ности; профориентационная деятельность (беседы, встречи с людьми разных профессий, 

экскурсии в учебные заведения и на производства). 

 Здоровьесберегающее 

Формы и виды деятельности: спортивные мероприятия (соревнования, декады, первенства, 

турниры, Весёлые старты, Дни здоровья, спортивные праздники); представление школы на 

районных, краевых всероссийских спортивных соревнованиях; беседы по ЗОЖ и профилак-

тике вредных привычек;  конкурсы рисунков, плакатов, листовок; акции и рейды по сани-

тарному состоянию; мероприятия экологической направленности в т. ч. работа волонтёров 

по благоустройству территории школы и памятников). 

 Творческо - интеллектуальное 
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 Формы и виды деятельности: участие в мероприятиях различного уровня (традиционные 

праздники, концерты, коллективно творческие дела,  игры, эстафеты, викторины); изготов-

ление костюмов и атрибутов к праздникам, оформление зала и сцены; культурное просве-

щение учащихся по эстетике внешнего вида; посещение музеев, выставочных залов; орга-

низация досуга обучающихся; развитие информационно - медийных навыков через участие 

в создании школьного сайта и газеты «Школьная жизнь»; участие в предметных неделях и 

олимпиадах различного уровня; представление школы на районных, краевых всероссий-

ских интеллектуально-творческих конкурсах, выставках, смотрах; сотрудничество через 

совместные учебно- воспитательные мероприятия с другими образовательными учреждени-

ями; содействие сохранению добрых традиций школы. 

Самоуправление осуществляется следующим образом: 

На уровне школы: 

 через участие обучающихся в работе Совета учреждения школы по вопросам 

управления школы-интерната и принятия административных решений, затрагивающих их 

права и законные интересы; 

 через деятельность Совета старшеклассников, созданного из наиболее авторитет-

ных старшеклассников путем прямых выборов и состоящего из секторов: учебного, куль-

турно-массового, спортивного, трудового и санитарного. Совет старшеклассников возглав-

ляется президентом и курируется педагогом и заместителем директора по воспитательной 

работе.  

 через проведение еженедельной школьной линейки, на которой осуществляется 

совместное планирование действий, осуществляется награждение по итогам участия в раз-

личных конкурсах, производится совместный анализ ситуаций, принимаются коллегиальные 

решения; 

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или 

иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

 через деятельность школьных медиа:  

 школьной газеты «Школьная жизнь», отражающей значимые события, происходя-

щие в жизни школы;  

 информационного терминала, посредством которого визуализируются объявления, 

фото и видеоинформация о событиях школьной жизни;  

 информационного стенда «Школьная жизнь»», отражающего содержание и итоги 

общешкольных акций, ключевых дел, конкурсов, недель профилактики и др. 

На уровне классов: 

 через деятельность выборного по инициативе и предложениям учащихся актива 

класса, представляющего интересы класса в общешкольных делах и призванного координи-

ровать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных руководи-

телей; 

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, отправля-

ющихся в культурные походы, на экскурсии, осуществляемую через систему распределяе-

мых среди участников ответственных должностей; 

 через участие в течение года в общешкольном конкурса «Класс высокой культуры и 

достойного поведения». 

На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функ-

ций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнат-

ными растениями и т.п. 
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Модуль 3.4. «Курсы внеурочной деятельности»  

         Внеурочная деятельность и дополнительное образование являются составной частью 

учебно-воспитательного процесса и формами организации свободного времени учащихся. 

Это деятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворения потребностей 

учащихся в содержательном досуге, участия в самоуправлении и общественно полезной де-

ятельности. Правильно организованная система внеурочной деятельности и дополнитель-

ного образования представляет собой ту сферу, в условиях которой можно обеспечить соот-

ветствующую возрасту адаптацию ребенка к школе, оптимизировать учебную нагрузку и 

создать благоприятные условия для развития ребенка с учетом его возрастных и индивиду-

альных особенностей. 

 Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и дополнитель-

ного образования осуществляется преимущественно через:  

    вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые зна-

ния, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отноше-

ния, получить опыт участия в социально значимых делах; 

    формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общно-

стей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

    создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

    поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской по-

зицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых тра-

диций;  

    поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит 

в рамках следующих выбранных школьниками ее видов 

          С учетом пожеланий родителей (законных представителей) школой определены сле-

дующие приоритетные направления курсов внеурочной деятельности в рамках реализации 

ФГОС: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллекту-

альное, общекультурное. 

Система дополнительного образования организуется по следующим направлениям: 

физкультурно-спортивное, туристско-краеведческое, художественное, социально-педагоги-

ческое, техническое. 

Внешкольный уровень 

 Участие в спортивных соревнованиях, конкурсах детского творчества различного 

уровня позволяет создать условия для осознания обучающимся своей социальной значимо-

сти, продемонстрировать личностные достижения. 

 Спортивно-оздоровительная деятельность: спортивные состязания- кросс 

«Золотая осень», городская спартакиада для молодежи с ОВЗ, первенства Алтайского края 

по лыжным гонкам, волейболу, легкой атлетике, «Кольцо Победы», соревнования на приз 

газеты «Алтайская правда» и т.д. 

 Художественное творчество: творческие конкурсы (международные, всерос-

сийские, краевые) – «Как взмах крыла», «Поющие руки», «Уникальные люди», «Мы разные, 

но мы вместе», «Песни сердца», «Поверь в себя», «Ростки талантов», «Рождественская 

звезда», «Сибириада» и т.д. 

 Проблемно-ценностное общение: участие   в краевом фестивале ученических 

проектов «Шаг в будущее». 

 Познавательная деятельность: участие в интеллектуальных викторинах и 
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конкурсах «Родник знаний», «ПроеКТОрия», «Билет в будущее». 

Школьный уровень   

 Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направлен-

ные на передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознатель-

ность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, 

гуманитарным  проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоз-

зрение и научную картину мира. Объединения «Занимательная математика», «Робототех-

ника», «Компьютерная графика». Курсы «Познаю мир», «Финансовая грамотность», «Зани-

мательный русский язык», «Занимательная арифметика», «Социально-бытовая ориентация». 

 Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие 

благоприятные условия для просоциальной самореализации школьников, направленные на 

раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить пре-

красное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-

нравственное развитие. Объединения дополнительного образования творческой направлен-

ности «Рукоделие», «Умелые руки», «Магия жеста», студия современного танца «Модерн», 

студия классического танца «Росинка». Курсы «Волшебный мир оригами», «Мукосолька» 

(тестопластика), «Выразительное чтение». 

 Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направ-

ленные на развитие коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры 

общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать 

свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. Объединение «Ли-

дер», защита социальных проектов на научно-практических ученических конференциях, про-

фессиональное самоопределение старшеклассников. 

 Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, культуре, 

природе. Формирование уважительного отношения к истории родной школы, овладение се-

мейными ценностями, воспитание уважения к предкам, на развитие самостоятельности и от-

ветственности школьников. Школьный этнографический музей «Горница». Курс «Экологи-

ческий калейдоскоп». 

 Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельно-

сти, направленные на физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения 

к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответ-

ственности, формирование установок на защиту слабых. Объединения дополнительного об-

разования спортивной направленности «Легкая атлетика», «Атлет», «Логопедический мас-

саж». Курс «Общая физическая подготовка». Динамические паузы. 

 Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

раскрытие творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие у них 

навыков конструктивного общения, умений работать в команде.  Курсы «Серпантин игр», 

«Игровая фантазия», «Учение с увлечением». 

             Индивидуальный уровень 

Подготовка обучающихся, осваивающих программы курсов внеурочной деятельно-

сти и дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ объединений к 

участию в различных соревнованиях и конкурсах, как способа демонстрации своих дости-

жений и возможностей, навыков командной работы. Формирование умения добиваться 

намеченного, сопереживать и поддерживать других, радоваться чужой победе. 

3.5. Модуль «Профориентация» 

   В школе-интернате работа в профориентационном направлении осуществляется 

совместными усилиями классных руководителей, воспитателей, учителей-дефектологов, 

учителей-предметников, педагогов дополнительного образования, педагога-психолога, 
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медицинских работников, библиотекаря, администрации, социальных партнеров, родите-

лей и обучающихся. Она включает в себя профессиональное просвещение обучающихся,  

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию профори-

ентационных практик и профессиональных проб школьников. 

   Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к 

осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности в соответствии с 

физическими и духовными способностями,  психическим особенностям, интересами, зна-

ниями, умениями, возможностями, способностями и с учетом требований рынка труда.  

   Очень часто старшеклассники с нарушением слуха теряются при выборе профес-

сии и не могут остановить свой выбор на конкретной профессии. Особую значимость в 

этом приобретает системная, комплексная работа по профориентации учащихся на протя-

жении всех лет обучения в школе. Эта система обеспечивает непрерывность, последова-

тельность и преемственность профориентационного процесса  как между возрастными 

группами учащихся, так и различными формами работы на разных возрастных уровнях. 

   На внешкольном уровне: 

 участие в работе всероссийских профориентационных интернет-форумах и плат-

формах: просмотр открытых уроков, онлайн-тестирование, решение учебно-тренировоч-

ных задач, участие в мастер-классах («ПроеКТОриЯ», «Билет в будущее» и др.); 

 участие в научно-практических конференциях по профессиональной ориентации 

ИСТР «Новосибирский Государственный Технический Университет»;  

 участие в краевом чемпионате профессионального мастерства людей с ОВЗ «Аби-

лимпикс»; 

 экскурсии на предприятия социальных партнеров (ИП, ЧП  села и района), дающие 

школьникам начальные представления о существующих профессиях и условиях работы 

людей разных профессий; 

 экскурсии в музеи, на выставки. (Музей камня, аптечного дела. Выставки мастеров 

деревообработки, художественных картин и изделий народного промысла и т.д.); 

 посещение средних специальных учебных заведениях и ВУЗов в День открытых 

дверей (КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства», КГБПОУ «Алтайский архитек-

турно-строительный колледж»,  КГБПОУ Алтайский политехнический техникум», КГБ-

ПОУ «Бийский государственный колледж», КГБПОУ «Тальменский технологический тех-

никум» и др.); 

 участие в ежегодном конкурсе «Юные друзья пожарников», дающий учащимся 

возможность познакомится с работой  служб спасения, скорой помощи, МЧС, пожарной 

службы; увидеть специализированную технику; задать интересующие их вопросы специа-

листам. 

 ежегодное  участие в научно-практической конференции ученических проектов 

«Шаг в будущее»  с проектами профориентационной направленности. 

   На школьном уровне: 

 циклы профориентационных часов общения,  бесед и практикумов, предусмотрен-

ных программами воспитания и направленных на подготовку школьника к осознанному 

планированию и реализации своего профессионального будущего; 

 включение  в учебные программы по РСВ и ФП занятий с учителями-дефектоло-

гами по профориентации в 8-10 классах по темам: «Профессия», «Профессиональное само-

определение», «Образование – первый путь к профессии», «Что я могу?», «Выбор профес-

сии», «Профессии в сфере обслуживания», «Трудоустройство», «Я ищу работу», «Культура 

и этика делового общения», «Прием на работу. Увольнение с работы» и др.; 

 включение в Программу по формированию социально-бытовых и культурно-гиги-

енических навыков  раздела  «Профессиональная ориентация»; 
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 освоение школьниками основ профессии в рамках дополнительных образователь-

ных программ (танцевальные студии, творческое объединение жестового пения, кружки 

«Робототехника», «Компьютерная графика», «Умелые руки», «Рукоделие»,  спортивные 

секции); 

 освоение обучающимися 1-5 классов курсов внеурочной деятельности («Я познаю 

мир», «Социально-бытовая ориентация», «Робототехника», «Мукосолька», «Музыкально-

ритмические занятия» и др.; 

 освоение курсов коррекционно-развивающей области («Социально-бытовая ори-

ентация», «Музыкально-ритмические занятия»)   

 встречи со специалистами районного Центра занятости населения;  

 встречи с родителями, выпускниками  школы-интернат востребованных профес-

сий и специальностей. «Мастер-классы от профессионала»; 

 осуществление Программ профильных онлайн-смен  на базе школы-интернат сов-

местно с соц. партнером КГБУ «Алтайский краевой детский  оздоровительно-образова-

тельный лагерь «Березка»; 

 общешкольные и классные родительские собрания по профориентационному 

направлению; 

 система консультаций с родителями (законными представителями), направленная 

на профессиональное самоопределение их детей; 

 обучение родителей по использованию профориентационного навигатора Алтай-

ского края, интерактивных порталов «Работа в России», по труду и занятости населения 

Алтайского края (раздел «Профориентация»). 

На классном уровне: 

 диагностики на выявление профессиональных интересов учащихся, на выявление 

склонностей к различным сферам профессиональной деятельности. (модификация Г.В. Ре-

запкиной); 

 профориентационные игры («Один день из жизни…», «Калейдоскоп профессий», 

«Социальные роли человека. Жизнь, как смена социальных ролей» «Остров», с учетом по-

лученных диагностических данных), расширяющие знания школьников о типах профессий, 

о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной 

школьникам профессиональной деятельности. Игры, предполагающие профиспытания: 

«Водитель», «Парикмахер»», «Модельеры», «Повар-кондитер» и др. Симуляции, модели-

рование жизненных ситуаций, квесты, решение кейсов; 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору про-

фессий (http://metodkabinet.ru/, http://мой-ориен-

тир.рф/https://proektoria.online/news/projectnews/prodolzhenie_cikla_vserossijskih_otkrytyh_u

rokov/ и др.); прохождение профориентационного онлайн-тестирования 

(https://proforientator.ru/tests/; https://postupi.online/ и др.); прохождение онлайн курсов по 

интересующим профессиям и направлениям образования; заочные онлайн-встречи с но-

сителями профессий. 

На индивидуальном уровне: 

 индивидуальные консультации педагога-психолога для обучающихся и их родите-

лей (по запросу в КРЦ) по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных инди-

видуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими 

профессии;  

 защита проектов на научно-практических конференциях школьного и краевого 

уровня по темам, связанным с  профессиональным самоопределением; 

 составление учащимися профессиограмм будущей профессии (работа с Матрицей 

выбора профессии (Г.В. Резапкина); 
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  проведение профессиональных проб по пяти профессиональным сферам – «Чело-

век – Человек», «Человек – Техника», «Человек-Природа», «Человек – Знаковая система», 

«Человек – Художественный образ»; 

 составление индивидуального профессионального плана старшеклассников. 

 

3.6. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями (законными представителями) школьников осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями (законными представите-

лями) школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм:  

На групповом уровне:  

 общешкольный родительский комитет и представительство родителей в Со-

вете учреждения для участия в управлении образовательной организацией и решении во-

просов воспитания и социализации их детей; 

 классные родительские собрания, проводимые в форме гостиных, на которых 

обсуждаются вопросы возрастных особенностей детей, формы и способы доверительного 

взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы 

с приглашением специалистов; 

 День открытых дверей, во время которого родители могут посещать школьные 

уроки и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного 

процесса в школе; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 семейный всеобуч в заочной (школьный сайт) формах, на котором родители 

получают ценные рекомендации и советы от профессиональных специалистов- педагога - 

психолога, врача-педиатра, сурдолога, психиатра, социального педагога и могут обмени-

ваться собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей;   

 родительские чаты в социальных сетях и мессенджерах  при участии классного 

руководителя, воспитателей, на которых обсуждаются интересующие родителей организа-

ционные и пр. вопросы; 

 привлечение родителей к совместным воспитательным мероприятиям (празд-

никам, акциям, концертам, экскурсиям, выставкам творчества, фотовыставкам, мастер-

классам), спортивной, профилактической, правовой, духовно-нравственной направленно-

сти; 

 наглядно-информационное просвещение родителей через школьный сайт в 

разделе «Родителям» по направлениям: советы сурдопедагога, советы психолога, медицин-

ское обслуживание, телефоны доверия, логопедический массаж, дактилология, питание, 

безопасность, профилактика и др. 

На индивидуальном уровне: 

 индивидуальное консультирование родителей (по запросу) педагогом-психо-

логом по вопросам особенностей развития, возможностей, способах взаимодействия и сов-

местного преодоления трудностей, возникающих в процессе воспитания   ребенка с ОВЗ; 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

 работа Консультативного пункта по оказанию коррекционной, психолого-пе-

дагогической помощи родителям (законным представителям), разработке системы мер по 

слухоречевой реабилитации детей с нарушением слуха; 

 профилактическая работа с семьями «группы риска». Посещение семей с це-

лью выявления имеющихся проблем, оказания социальной и психологической помощи; 
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 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности. 

 

Вариативные модули 

3.7. Модуль «Ключевые общешкольные дела»  
       Ключевые дела –это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в ко-

торых принимает участие большая часть школьников и которые, обязательно, планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Ключевые дела обес-

печивают включенность в них всех участников образовательной деятельности, способствуют 

интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. 

В центре данного модуля яркие общие ключевые дела, реализуемые на внешкольном, школь-

ном, внутриклассном, а также индивидуальном уровнях. Это позволяет создать в образова-

тельном учреждении периоды творческой активности, задать четкий ритм жизни школьного 

коллектива, избегать стихийности, оказывать действенную помощь классным руководите-

лям и воспитателям.  

      Для реализации данного модуля используются следующие актуальные формы ра-

боты: 

На внешкольном уровне: 

 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школь-

никами и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, 

трудовой направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу соци-

ума: 

 патриотические акции «Бессмертный полк», «Окна Победы», «Письмо солдату», «Па-

мятник солдату» и др., 

 экологические акции «Бумажный бум», «Батарейки, сдавайтесь», «Посадим деревце», 

«Школьный двор» и др.  

 Конкурсы, фестивали детского творчества- ежегодное участие в районных, краевых, 

межрегиональных, всероссийских, международных конкурсах, фестивалях, выставках: «По-

верь в себя», «Ростки талантов», «Рождественская звезда», «Чудо мастер», «Пожарная яр-

марка», «Моменты счастья», «Как взмах крыла», «Уникальные люди» и др. 

 Декада инвалидов – комплекс мероприятий для людей с ограниченными возможно-

стями здоровья, проводимых в крае, районе в период 1-10 декабря. 

 Спортивные мероприятия: спартакиады, легкоатлетический кроссы «Золотая осень», 

«Кольцо Победы», на приз газеты «Алтайская правда», «Лыжня России», соревнования по 

легкой атлетике, лыжным гонкам, футзалу и т.д.; 

 праздники, фестивали, акции, проводимые для жителей села, района, и организуемые 

совместно с семьями учащихся, которые открывают возможности для творческой самореа-

лизации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих; 

 совместные мероприятия  патриотической, спортивной, нравственной направленно-

сти в рамках социального партнерства  с воспитанниками Алтайского Кадетского корпуса, 

обучающимися Озерской СОШ, Озерской школы искусств, СЗК и библиотеки с. Озерки 

(соревнования, «Веселые старты», «Зарница», праздники народного календаря, выставки 

детского творчества, концертные программы и др.). 

На школьном уровне: 

 общешкольные праздники и акции – ежегодно проводимые творческие (театрализо-

ванные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со знаменательными датами, в 

которых участвуют все классы школы: 

  День Учителя (поздравление учителей, концертная программа, подготовленная обу-

чающимися, проводимая в актовом зале при полном составе учеников и учителей 

Школы); 
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 День самоуправления (старшеклассники организуют учебный процесс, проводят 

уроки, общешкольную линейку, следят за порядком в школе и т.п.); 

 Праздники, концерты, конкурсные программы- День знаний, праздник осени, День 

матери, День пожилого человека, Новогодний бал-маскарад, День защитника Отече-

ства, 8 Марта, Масленица, День Победы, «Последний звонок» и др. 

 предметные недели (литературы, русского и английского языков; математики, фи-

зики, биологии и химии; истории, обществознания и географии; начальных классов); 

 научно- практические конференции проектов (подготовка проектов, исследователь-

ских работ и их защита).   

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следую-

щую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов 

в школе и развивающие школьную идентичность детей: «Прием в члены ДПО», «Первый 

звонок», «Последний звонок»; 

 церемонии награждения (по итогам четверти и года) за активное участие в жизни 

школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах различного уровня, по 

итогам учебной четверти и учебного года; 

 еженедельные общешкольные линейки с вручением грамот и благодарностей за ак-

тивное участие в общешкольных акциях, конкурсах, соревнованиях, победу в конкурсе 

«Класс высокой культуры и достойного поведения»; 

 школьные трудовые и экологические операции «Чистый двор», «Снежный десант», 

«Рассада на окне», «Урожай- 202..», «Батарейки, сдавайтесь!», «Ель за макулатуру» и др.; 

На уровне классов:  

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел по под-

готовке общешкольных ключевых дел;   

 участие классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых 

дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне об-

щешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне:  

 вовлечение детей (по возможности) в ключевые дела школы в роли постановщиков, 

исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответ-

ственных за костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и 

т.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подго-

товки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, 

с педагогами и другими взрослыми;   

 коррекция (при необходимости) поведения ребенка через частные беседы с ним, че-

рез включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хоро-

шим примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя 

роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

 

Модуль 3.7. «Профилактика и безопасность»  

    Совместная деятельность всех участников образовательного процесса по направлению 

«Профилактика» включает в себя меры по профилактике безнадзорности и правонаруше-

ний;  формированию жизнестойкости и позитивного отношения к жизни, стрессоустойчи-

вости; предупреждению вовлечения детей в несанкционированные массовые мероприятия и 

воспитанию законопослушного поведения;   меры по антитеррористической защищенности; 
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пропаганде  здорового  образа жизни и экологической безопасности; профилактике до-

рожно-транспортного травматизма.  

   Профилактическая работа осуществляется в следующих формах и направлениях:  

 реализация Программы по профилактике безнадзорности и правонарушений и фор-

мированию жизнестойкости несовершеннолетних; 

 организация работы Совета по профилактике безнадзорности и  

правонарушений среди несовершеннолетних; 

 проведение дней (недель) профилактики для обучающихся и родителей: 

 День безопасности.  

 Всероссийская акция «СТОП ВИЧ/СПИД».  

 Единый день психологического здоровья.  

 Неделя правовой грамотности. 

 День борьбы с коррупцией.  

 День здоровья и др. 

 коллективные и индивидуальные профилактические беседы с обучающимися с при-

влечением специалистов КДНиЗП, ПДН; 

 оказание социально-психологической и педагогической помощи несовершеннолет-

ним, имеющим отклонения в развитии или поведении, либо проблемы в обучении; 

  обеспечение внеурочной и каникулярной занятости обучающихся и привлечение их 

к участию в социально-значимой деятельности; 

  реализация Программы по здоровьесбережению и формированию экологической 

культуры «Дорога к доброму здоровью»; 

 реализация Программы по обучению правилам дорожной безопасности «Школа све-

тофорных наук»; 

 обеспечение комфортного пребывания и психологической безопасности для благо-

получного и безопасного детства;  

 межведомственная профилактическая акция «Подросток», направленная на профи-

лактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

 привлечение школьников к проблеме межэтнических отношений, через организацию 

классных часов, круглых столов, мастер-классов; 

 мониторинг ежедневной занятости учащихся, состоящих на всех видах профилакти-

ческого учета; 

 спортивно-оздоровительные мероприятия, направленные на привлечение детей к за-

нятию физкультурой и спортом и пропаганду здорового образа жизни; 

 половое просвещение обучающихся через индивидуальные и групповые занятия с 

привлечение медицинских работников; 

 проведение инструктажей по безопасности с обучающимися согласно Положения «О 

проведении инструктажей по безопасности с обучающимися 

в КГБОУ «Озерская общеобразовательная школа-интернат»; 

 проведение учебных тренировок с обучающимися по отработке навыков эвакуации 

из помещений; 

 профилактическая работа с семьями «группы риска». Посещение семей с целью вы-

явления имеющихся проблем, оказания социальной и психологической помощи; 

 предупреждение возникновения факторов риска проявления жестокого обращения, 

выявление и коррекция проблем в семейных отношениях на ранней стадии, обеспечение 

условий для эффективного выполнения функций семьей (репродуктивной, педагогической, 

функции социализации и т.д.); 

 просветительская работа с родителями (законными представителями): консультации, 
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беседы, лекции, правовые уроки, всеобучи, вебинары, наглядная агитация, информацион-

ный материал на страничке школьного сайта, привлечение специалистов.  

 

 

3.8. Модуль «Коррекционная работа» 

Коррекционная работа в школе-интернат является неотъемлемым структурным ком-

понентом образовательного процесса обучающихся с нарушениями слуха, учитывающей их 

особые образовательные потребности. Она предполагает обязательную реализацию в си-

стеме учебной и внеурочной деятельности при создании специальных условий, учитываю-

щих особые образовательные потребности разных категорий обучающихся с нарушениями 

слуха и определяющих логику построения образовательного процесса, его организацию, 

структуру и содержание на основе личностно ориентированного и индивидуально – диффе-

ренцированного подходов.  

Коррекционная работа вариативна по форме и по содержанию в зависимости от со-

става обучающихся с нарушениями слуха, региональной специфики и возможностей учеб-

ного заведения.  При проектировании модуля «Коррекционная работа» учитывается, что 

контингент обучающихся с нарушениями слуха, получающий образование в соответствии с 

рекомендациями ЦПМПК на основе АООП НОО, АООП ООО неоднороден (вариант 2.2., 

вариант 2.3., вариант 1.2., 1.3.). 

Устная речь детей с нарушением слуха естественным способом не развивается, по-

этому задача школы - создать единую слухоречевую среду, в условиях которой системати-

ческая коррекционно–развивающая работа и воспитание связаны неразрывно.  

39 педагогических работников имеют переподготовку по направлению «Дефектологическое 

(специальное) образование», что составляет 60% от общего количества педагогов и позво-

ляет успешно интегрировать коррекционную составляющую в воспитательный процесс на 

любом уровне, качественно улучшая условия взаимообращения и взаимодействия всех 

участников. 

 Для реализации модуля используются следующие уровни и формы работы:  

    На внешкольном уровне:  

 участие в предметных интернет-олимпиадах с международным участием «Родник 

знаний» по направлению «Формирование произносительной стороны устной речи и форми-

рование речевого слуха» с целью привлечения детей с нарушениями слуха к чтению, распро-

странения передового педагогического опыта организации работы по развитию устной речи 

обучающихся с ОВЗ, выявление и поощрение талантливых детей и подростков с нарушенной 

слуховой функцией; 

 мероприятия, организованные и проводимые совместно с другими образовательными 

организациями, семьями обучающихся, открывающие возможности для творческой саморе-

ализации школьников с ОВЗ; 

 участие в краевых, региональных, межрегиональных конкурсах чтецов среди обуча-

ющихся, имеющих нарушения слуховой функции (сложную структуру дефекта).  

     На школьном уровне: 

 психолого-педагогический консилиум с целью создания оптимальных условий обуче-

ния, развития, социализации и адаптации обучающихся с нарушенной слуховой функцией и 

сложной структурой дефекта посредством психолого-коррекционно-педагогического сопро-

вождения;  

 создание и работа на базе школы-интерната Консультативного пункта, ориентиро-

ванного на консультирование участников образовательных отношений по вопросам актуаль-

ного психофизического состояния и возможностей обучающихся с ОВЗ в рамках школьного 

сайта и работы коррекционно-развивающего центра. Основные направления: «Советы де-

фектолога», «Советы психолога»; 
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 воспитательные мероприятия, включающие в себя коллективные творческие дела; 

праздники; конкурсы; церемонии награждения, связанные со значимыми для обучающихся 

и педагогов знаменательными событиями в жизни школы, знаменательными датами, в кото-

рых участвуют классы школы: 

 «Речевая конференция» - мероприятие-экзамен по технике речи в творческо-познава-

тельной форме для обучающихся уровня ООО. 

 «Конкурсы чтецов», приуроченные к памятным датам и событиям российской исто-

рии, государственным и национальным праздникам (День знаний, День учителя, День Ма-

тери, День защитников Отечества, Международный женский день, новогодний праздник, 

знаменательные даты поэтов, день Победы и т.д.) для обучающихся уровня НОО. 

 Игры-путешествия «В мире звуков» для обучающихся уровня НОО: «Весёлое словес-

ное ударение», «Узнай, чей это голос», «Лучший скороговорщик», «Снежные слова», «Рас-

сыпные слова», «Музыкальные игрушки и музыкально-коммуникативные игры». 

 Олимпиада «Умники и умницы» для обучающихся уровня ООО, направленная на раз-

витие познавательной активности старшеклассников. 

 Выставки рисунков «Я слышу мир» для обучающихся уровня НОО и «Мир, открытый 

каждому» для обучающихся уровня ООО. 

 оформление речевых газет по разнообразной тематике, направленные на обогащение 

и расширение словарного запаса, развитие диалогической и монологической речи, развитие 

слуховой и словесной памяти;  

 «Хочу, чтобы меня слышали!» - сурдопедагогическое сопровождение учителем-дефек-

тологом при подготовке докладчиков на ученических конференциях, артистов, чтецов, веду-

щих концертных программ; 

 единый день психологического здоровья- мероприятие, направленное на сплочение 

коллектива школы, класса, снятие эмоционального напряжения, создания положительно 

окрашенной эмоциональной атмосферы. 

На уровне классов: 

 участие в реализации общешкольных ключевых дел; 

 выбор и делегирование представителей классов для участия в школьных и внешколь-

ных делах;  

 реализация в рамках класса мероприятий воспитательной направленности в рамках 

плана работы методического объединения учителей-дефектологов. 

     На индивидуальном уровне:  

 вовлечение, по возможности, каждого обучающегося с нарушениями слуха в ключе-

вые дела школы, мероприятия внешкольного и школьного уровней в одной из возможных 

для него ролей с учётом индивидульных слухоречевых и психофизиологических особенно-

стей; 

 реализация индивидуальной программы по формированию произносительной сто-

роны устной речи и формированию речевого слуха. 

  индивидуальные консультации педагога-психолога для обучающихся (по за-

просу в КРЦ) 

  

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по вы-

бранным школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем 

школьного воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами школы. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитатель-

ной работы в школе, являются: 



657 

 
 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирую-

щий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реали-

зующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экс-

пертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содер-

жание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между школьниками и 

педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экс-

пертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной деятель-

ности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирова-

ния своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их сов-

местной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школь-

ников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников 

– это результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими 

социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основные направления анализа организуемого в школе воспитательного процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями и воспитателями совместно с за-

местителем директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его резуль-

татов на малых педагогических советах, заседаниях методических объединений классных 

руководителей и воспитателей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и само-

развития школьников является педагогическое наблюдение.  

Валидными методиками признаны: 

 - Ориентировочная минимальная диагностическая программа изучения уровней 

проявления воспитанности младшего школьника (М.И. Шилова); 

- Ориентировочная минимальная диагностическая программа изучения проявления 

формирующегося нравственного деятельно-волевого характера подростков (М.И. Шилова); 

- Ориентировочная минимальная диагностическая программа изучения проявления 

формирующейся гражданской зрелости старшеклассников (М.И. Шилова). 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде суще-

ствовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за минувший 

учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появи-

лись, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятель-

ности детей и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, класс-

ными руководителями, воспитателями, членами Совета старшеклассников и родительским 

активом.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной де-

ятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, педаго-

гами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование. По-
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лученные результаты обсуждаются на малых педсоветах, заседаниях методического объ-

единения классных руководителе, воспитателей или педагогическом совете школы. Внима-

ние при этом сосредотачивается на вопросах, связанных:   

- с качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- с качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- с качеством дополнительного образования и внеурочной занятости по ФГОС; 

- с качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

-  с качеством существующего в школе ученического самоуправления и работы ДПО «Ра-

дуга детства»; 

-  с качеством профилактической работы с обучающимися и родителями; 

-  с результативностью участия детей в творческих конкурсах и фестивалях разного уровня; 

-  с качеством профориентационной работы школы; 

-  с качеством взаимодействия школы-интерната и семей школьников. 

       Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и 

проект направленных на это управленческих решений. 

 

2.4. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы направлена на:  

1) реализацию коррекционно-развивающей области, позволяющей слабослышащему, поздно-

оглохшему обучающемуся: освоить специальные умения и навыки, повышающие его сен-

сорно-перцептивные, коммуникативные, предметно-практические, ориентировочные, двига-

тельные возможности; сформировать компенсаторные способы коммуникации и преодолеть 

дефицитарность психических функций; 

2) обеспечение коррекционной направленности общеобразовательных предметов и воспита-

тельных мероприятий, что позволит слабослышащему, позднооглохшему обучающемуся по-

вышать свои компенсаторные, адаптационные возможности в условиях урочной и внеуроч-

ной деятельности; 

3) мониторинг достижений слабослышащих, позднооглохших обучающихся в овладении спе-

циальными знаниями, умениями и навыками, компенсаторными способами речевой деятель-

ности учащихся; 

4) взаимодействие с семьей и родителями (законными представителями) по вопросам обучения 

и воспитания слабослышащего или позднооглохшего учащегося. 

5) осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической по-

мощи слабослышащим, позднооглохшим обучающимся с ОВЗ с учетом особых образова-

тельных потребностей, индивидуальных возможностей обучающихся (в соответствии с ре-

комендациями ПМПК).  

Цель программы коррекционно – развивающей работы - оказание комплексной 

психолого-педагогической помощи слабослышащим и позднооглохшим обучающимся в 

освоении АООП НОО, в коррекции недостатков в общем и слухоречевом развитии, в их со-

циальной адаптации.  

Программа предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания, 

позволяющих учитывать особые образовательные потребности слабослышащих и поздно-

оглохших обучающихся.  

Программа коррекционной работы содержит:  

• перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных коррекционных 

мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей обу-

чающихся с ОВЗ;  
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• систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с 

ОВЗ в условиях образовательной деятельности, включающего психолого-медико-педагоги-

ческое обследование обучающихся с целью выявления их особых образовательных потреб-

ностей, мониторинг динамики развития обучающихся;  

• корректировку коррекционных мероприятий.  

Обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения 

слабослышащими и позднооглохшими обучающимися содержания АООП НОО, является 

коррекционно-развивающее направление. Часы коррекционно-развивающей области не вхо-

дят в предельно допустимую учебную нагрузку, но учитывается при определении объемов 

финансирования, направляемых на реализацию адаптированной основной образовательной 

программы.  

Задачи программы коррекционно – развивающей работы:  
• создание образовательной слухоречевой среды, обеспечивающей максимально благоприятные 

условия для личностного развития каждого слабослышащего, позднооглохшего обучающегося; 

• организация специальных условий образования в соответствии с особенностями ограничений 

здоровья учащихся; создание условий для формирования у слабослышащих, позднооглохших  

коммуникативных умений и навыков, способствующих  их социальной адаптации и интегра-

ции; 

• профилактика возникновения вторичных отклонений в развитии, коррекция физического разви-

тия; 

• оказание коррекционной помощи в овладении АООП ООО, в том числе организация индивиду-

альных и фронтальных занятий по формированию речевого слуха и произносительной стороны 

устной речи, развитию восприятия неречевых звучаний и технике речи, музыкально-ритмиче-

ским занятиям;  

• оказание педагогическим работникам, родителям (законным представителям) консультативной 

помощи по вопросам обучения и воспитания слабослышащих, позднооглохших учащихся. 

Для этого необходимо: 

проведение обследования слабослышащих, позднооглохших обучающихся с целью выяв-

ления особых образовательных (в том числе и индивидуальных) потребностей и имеющихся у 

них трудностей адаптации к условиям образовательной организации;             реализацию груп-

повой и индивидуальной коррекционной дефектологической работы с учетом особых образова-

тельных потребностей обучающихся; 

осуществление мероприятий, способствующих социальной адаптации и интеграции сла-

бослышащих, позднооглохших обучающихся; 

осуществление текущей диагностики, позволяющей получать информацию о состоянии 

психоэмоционального статуса обучающихся, продвижении слабослышащих, позднооглохших в 

овладении специальными знаниями, умениями и навыками; 

корректирование программы коррекционной работы с учетом результатов диагностиче-

ских исследований; 

обеспечение непрерывности коррекционной поддержки обучающихся в образовательном 

процессе и в повседневной жизни; 

оценку достижения планируемых результатов обучающихся в освоении курсов коррекци-

онно-развивающей области. 

Система специальных условий коррекционной работы базируется, в основном, на деятель-

ности школьного психолого-педагогического консилиума, а это:  

выявление детей, испытывающих трудности в освоении общеобразовательной про-

граммы, социализации, нуждающихся в смене программы; подготовка рекомендаций по направ-

лению их на ПМПК для определения СОУ, формы получения образования, образовательной про-

граммы, которую ребенок может освоить, форм и методов ППМС-помощи (Положение о ППМС-
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помощи), в том числе коррекции нарушений развития и социальной адаптации на основе специ-

альных педагогических подходов по созданию специальных условий для получения образования; 

создание и реализация рекомендованных ПМПк СОУ для получения образования;  

разработка и реализация специалистами консилиума индивидуальной программы психо-

лого-медико-педагогического сопровождения (далее - Программа);  

оценка эффективности реализации Программы, в том числе психолого-педагогической 

коррекции особенностей развития и социальной адаптации ребенка с ОВЗ в образовательной 

среде;  

изменение при необходимости компонентов Программы, коррекция необходимых СОУ в 

соответствии с образовательными достижениями и особенностями психического развития ре-

бенка с ОВЗ; 

 подготовка рекомендаций по необходимому изменению СОУ и Программы в соответ-

ствии с изменившимся состоянием ребенка и характером овладения образовательной програм-

мой, рекомендованной ПМПК, рекомендаций родителям по повторному прохождению ПМПК;  

изменение при необходимости компонентов Программы, коррекция необходимых СОУ в 

соответствии с образовательными достижениями и особенностями психического развития ре-

бенка с ОВЗ;  

подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, динамику 

его состояния, уровень достигнутых образовательных компетенций, эффективность коррекци-

онно-педагогической деятельности специалистов консилиума;  

консультативная и просветительская работа с родителями, педагогическим коллективом 

ОО в отношении особенностей психического развития и образования ребенка с ОВЗ, характера 

его социальной адаптации в образовательной среде;  

координация деятельности педагогического коллектива по оказанию ППМС-помощи де-

тям с ОВЗ.   

Оказание ППМС-помощи обучающимся включает: 

 - разработку и проведение групповых (индивидуальных) психолого-медико-педагогиче-

ских коррекционно-развивающих занятий (при наличии рабочей программы, утвержденного 

руководителем образовательной организации; заполнения отчетной документации, 

 - участие педагогических и административных работников образовательных организаций 

в разработке и реализации индивидуальной программы психолого-медико-педагогического 

сопровождения обучающихся; 

 - консультирование педагогов и родителей (законных представителей) по вопросам обу-

чения и развития конкретных обучающихся и ученических групп, 

 - ведение специалистами отчетной документации; 

 - оказание помощи обучающимся в профориентации и социальной адаптации, в том 

числе, по формированию жизнестойкости обучающихся, в соответствии с календарным пла-

ном работы специалистов на учебный год, утвержденным руководителем образовательной 

организации.  

Комплекс мероприятий, направленных на предоставление образовательных услуг обуча-

ющимся с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам, а также с обучающи-

мися, не ликвидировавшими по одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисци-

плинам (модулям) образовательной программы в установленные сроки академической задол-

женности с момента ее образования, и признанными обучающимися с ограниченными воз-

можностями здоровья по итогам реализации предыдущих этапов работы: 

 - плановое  обследование на школьном ПМПк не менее 2-х раз в учебном году (в период 

адаптации, по итогам учебного года) учащихся 1, 5 классов уровня НОО,  10 классов уровня 

ООО; 
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 - разработка и согласование с родителями (законными представителями) программы ин-

дивидуального сопровождения, индивидуального учебного плана для обучающихся с огра-

ниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов с учетом рекомендаций школьного 

ППк, ЦПМПК, индивидуальной программы психолого-медико-педагогического сопровож-

дения  (для детей-инвалидов);  

- организация комплексного медико-психолого-педагогического сопровождения образо-

вания детей - инвалидов, в том числе обучающихся индивидуально на дому, 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 образова-

тельные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

с последующими изменениями; 

- оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов, работникам образовательной организации по вопросам их воспитания, 

обучения и коррекции нарушений развития. 

 

Программа коррекционной работы предусматривает: 

• выявление особых образовательных потребностей слабослышащих и позднооглохших обучаю-

щихся;  

•  реализацию курсов коррекционно-развивающей области и осуществление индивидуальной 

коррекционной работы с обучающимися, имеющими индивидуальные особые образователь-

ные потребности; 

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 

обучающимся с учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных воз-

можностей;  

• корректировку организационно-содержательных характеристик программы коррекционной ра-

боты с учетом результатов диагностических исследований; 

• закрепление и развитие сформированных в процессе групповой и индивидуальной коррекцион-

ной работы специальных знаний и умений в урочной, внеурочной и внешкольной деятельности; 

•   повышение компетентности всех участников образовательного процесса, включая родителей 

(законных представителей) по вопросам воспитания и обучения слабослышащих и поздно-

оглохших обучающихся; 

• организация специальной психолого-педагогической помощи в формировании полноценной 

жизненной компетенции слабослышащих и позднооглохших обучающихся;  

• создание благоприятных условий для наиболее полноценного личностного развития, приобще-

ния к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства с учетом возмож-

ностей и особых образовательных потребностей каждого обучающегося;  

 

Принципы программы коррекционно – развивающей работы:  

• обеспечение слухоречевого развития обучающихся с учетом их индивидуальных особенно-

стей, максимальное обогащение их речевой практики, развитие жизненных компетенций при 

взаимодействии со слышащими детьми и взрослыми в условиях деятельности, интересной и 

полезной всем ее участникам.  

• соблюдение интересов слабослышащих и позднооглохших обучающихся; создание в обра-

зовательной организации условий для реализации их возможностей и особых образователь-

ных потребностей, наиболее полноценного развития, социальной адаптации;  

• приобщение обучающихся к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и госу-

дарства;  

• взаимодействие всех специалистов образовательной организации, родителей (законных 

представителей) обучающихся при решении образовательно – коррекционных задач, а также 
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оказании согласованной помощи в процессе формирования и развития личности ребенка, его 

адаптации и интеграции в обществе;  

• учет социальных факторов в формировании личности обучающегося; содействие созданию 

благоприятной социальной ситуации развития и обучения в соответствии с возрастными и ин-

дивидуальными особенностями обучающегося, его особыми образовательными потребно-

стями;  

• реализация в различных жизненных ситуациях достижений обучающихся в образовательно-

коррекционном процессе, обеспечение подготовленности обучающихся к адаптации и инте-

грации в обществе, развития их самостоятельности при решении жизненных задач;  

Комплексное психолого – медико - педагогическое сопровождение обучающихся 

включает: проведение психолого-педагогическое обследования детей при поступлении в об-

разовательную организацию с целью выявления их возможностей и особых образовательных 

потребностей, составления программы индивидуального маршрута с учетом фактического 

уровня общего и слухоречевого развития, индивидуальных особенностей; разработку реко-

мендаций к составлению коррекционных программ, учитывающих индивидуальные особен-

ности обучающихся, в том числе программ по развитию восприятия устной речи и обучению 

произношению; проведение коррекционно – развивающей работы с учетом особых образова-

тельных потребностей каждого обучающегося, его индивидуальных особенностей; монито-

ринг динамики общего и слухоречевого развития обучающихся, достижения планируемых ре-

зультатов коррекционно – развивающей работы.  

 

Направления и содержание программы коррекционной работы.  
Программа коррекционной работы со слабослышащими и позднооглохшими обучаю-

щимися включает в себя взаимосвязанные направления работы, отражающие ее основное со-

держание.  

1. Коррекционно-развивающая работа.  
Данное направление работы способствует удовлетворению особых образовательных 

потребностей слабослышащих и позднооглохших обучающихся, освоению ими АООП ООО, 

формированию у обучающихся универсальных учебных действий - личностных, регулятив-

ных, познавательных, коммуникативных, эмоционально-волевой и личностной сфер обучаю-

щегося.  

В состав предметной области внеурочной деятельности «Коррекционно – развивающая 

работа» входят следующие обязательные предметы: формирование речевого слуха и произ-

носительной стороны устной речи (групповые занятия) – Приложение 1.; Музыка (фронталь-

ные занятия) – Приложение -2.  

Содержание данной области может быть дополнено образовательной организацией са-

мостоятельно, исходя из психофизических особенностей обучающихся на основании рекомен-

даций медико-психолого-педагогической комиссии, индивидуальной программы реабилита-

ции обучающихся, а также результатов комплексного психолого-педагогического обследова-

ния каждого ребенка при поступлении в образовательную организацию, рекомендаций к кор-

рекционно -развивающей работе по результатам данного обследования, систематических пе-

дагогических наблюдений в учебной и внеурочной деятельности, данных систематического 

мониторинга достижения обучающимися планируемых результатов образования, бесед с 

детьми, учителями школьным педагогом - психологом, социальным педагогом, администра-

цией школы, родителями (их законными представителями).  

 

Содержание коррекционной 

работы 

Формы реализации   Ответственный 

Обеспечение дифференцированных условий 



663 

 
 

Обеспечение   оптимального   

режима   учебных нагрузок де-

тей.  

 

Обеспечение соответствия учеб-

ной нагрузки рекомендациям 

ПМПК и врача.  

Заместитель  директора по 

УВР  

 

Обеспечение вариативных форм 

получения образования и специа-

лизированной помощи.  

Заместитель  директора по 

УВР 

Обеспечение психолого-педагогических условий 

Коррекционная   направлен-

ность       учебно-воспитатель-

ного процесса.  

 

 

Разработка и реализация коррек-

ционно-развивающих курсов в 

зависимости от контингента уча-

щихся, варианта АООП ООО, ре-

комендованного ЦПМПК.  

Заведующая КРЦ 

 

 

Внесение изменений и дополне-

ний в рабочие программы, в зави-

симости от результатов усвоения 

курса, мониторинга 

Заведующая КРЦ, учитель-

дефектолог,  кл.руководи-

тель 

 

Организация и проведение воспи-

тательных мероприятий с учетом 

специальных условий обучения и 

воспитания слабослышащих и 

позднооглохших 

Заместитель  директора по 

BP, кл. руководители 

Учёт индивидуальных особен-

ностей ребёнка. 

Своевременное выявление детей, 

нуждающихся в специализиро-

ванной помощи и проведение 

ранней диагностики отклонений 

в развитии.  

Председатель ПМПК, учи-

тель-дефектолог, психолог, 

социальный педагог, медик. 

Организация регулярной работы 

ПМПк. 

Председатель ПМПк 

Мониторинг уровня адаптации Диагностика уровня адаптации 

учащихся 5 классов уровня ООО 

на начало и конец учебного года  

Педагог психолог, классный 

руководитель 

 Обучение педагогов специфике 

развития коммуникативных 

функций, самостоятельной речи, 

альтернативных средств общения 

со слабослышащим и поздно-

оглохшим учащимся.  

Заведующая КРЦ, учитель-

дефектолог 

 

Использование педагогами со-

временных педагогических тех-

нологий  

Заместитель директора по 

УВР, педагоги 

Обеспечение специальных образовательных условий 

Соблюдение слухоречевого ре-

жима  

 Организация контроля наличия и 

работы слуховых аппаратов у 

обучающихся, работы звукоуси-

ливающей аппаратуры индивиду-

ального и коллективного пользо-

вания в учебных кабинетах. Со-

блюдения слухоречевого режима 

на занятиях педагогов. 

 

Заведующая КРЦ 
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 Обучение приёмам, средствам 

обучения, ориентированных на 

особые образовательные потреб-

ности слабослышащих и поздно-

оглохших детей.  

Заведующая КРЦ, учитель-

дефектолог слухового  каби-

нета, руководитель МО учи-

телей-дефектологов. 

Обеспечение специальных об-

разовательных условий при 

сдаче выпускных экзаменов, 10 

класс 

Обеспечение при сдаче ГИА в 

форме ГВЭ звукоусиливающей 

аппаратурой, индивидуальны-ми 

слуховыми аппаратами, сурдопе-

реводчиком; увеличение количе-

ства времени на проведение про-

цедуры экзамена. 

Зам директора по УВР 

Заведующая КРЦ 

Дифференцированное   и инди-

видуализированное обучение с 

учётом специфики нарушения 

развития ребёнка.  

Разработка педагогами системы 

дифференцированных заданий по 

уровням сложности в зависимо-

сти от слухоречевых возможно-

стей слабослышащих и поздно-

оглохших обучающихся.  

Заместитель директора по 

УВР, учителя-дефектологи, 

руководитель МО 

Комплексное воздействие на 

обучающегося, осуществляе-

мое на индивидуальных и груп-

повых коррекционных заня-

тиях  

Организация и проведение инди-

видуальных и фронтальных кор-

рекционно-развивающих курсов, 

внеурочной деятельности по 

ФГОС, и вне ФГОС, необходи-

мых для преодоления нарушений 

развития и трудностей обучения.  

Заведующая КРЦ, учитель-

дефектолог, учитель му-

зыки, учитель дефектолог 

слухового кабинета. 

2. Диагностическая работа.  
Данное направление коррекционной работы включает проведение комплексного пси-

холого- педагогического обследования обучающихся при поступлении в образовательную ор-

ганизацию с целью выявления их особых образовательных потребностей; систематического 

мониторинга (в конце каждой учебной четверти) достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения образования на основе АООП ООО; систематического мониторинга до-

стижения обучающимися планируемых результатов коррекционно-развивающей работы, из-

менение коррекционной программы по результатам обследования в соответствии с выявлен-

ными особенностями и потребностями учащихся; изучение социальной ситуации развития и 

условий семейного воспитания;  

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ограничен-

ными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку ре-

комендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи.  

 Задачи 

(направления дея-

тельности) 

Планируемые резуль-

таты 

Виды и формы дея-

тельности, 

мероприятия 

 

Сроки 

 

Ответственные 

Медицинская диагностика 
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1.Определить со-

стояние физиче-

ского и психиче-

ского здоровья де-

тей. 

 

Выявление состояния 

физического и психи-

ческого здоровья де-

тей 

 

Изучение истории 

развития ребенка, 

беседа с родите-

лями, 

наблюдение класс-

ного руководителя, 

анализ работ обуча-

ющихся 

Сентябрь, 

октябрь 

Классный руко-

водитель 

Медицинский 

работник 

 

2. Школьная дис-

пансеризация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Выявление актуаль-

ного состоянии здоро-

вья учащегося, кон-

сультирование со спе-

циалистами по возни-

кающим проблемам в 

вопросах обучения и 

воспитания слабослы-

шащего, позднооглох-

шего учащегося 

 

Получение рекомен-

даций для родителей 

с целью консульти-

рования у специали-

стов по профилю 

проблем учащегося, 

получение  рекомен-

даций по медика-

ментозному лече-

нию учащегося с 

проблемами.  

 

Выдача рекомен-

даций мед.специа-

листов родителям  

Март-ап-

рель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

май 

Классный руко-

водитель 

Медицинский 

работник, пред-

седатель ПМПК 

 

 

 

 

 

 

 

Классный руко-

водитель, меди-

цинский работ-

ник 

3.Медицинское за-

ключение на учаще-

гося для прохожде-

ния ЦПМПК 

 

3. Медицинская 

оценка актуального 

состоянии здоровья 

учащегося по  заклю-

чениям  врачей. 

 

Оформление вы-

писки из истории 

развития ребенка с 

заключениями  

мед.специалистов 

Сентябрь, 

октябрь- 

(создание 

спец усло-

вий при 

сдаче ЕГЭ 

в форме 

ГИА 10 кл) 

Апрель- 

май (уча-

щиеся не 

усвоившие 

АООП 

ООО) 

Родители уча-

щегося 

4.Медицинское за-

ключение сурдо-

лога 

4. Медицинская 

оценка актуального 

состояние нарушения 

слуховой функции 

учащегося 

4. Заключение сур-

долога, аудио-

грамма 

Октябрь, 

апрель, по 

запросу 

Учитель-дефек-

толог слухового 

кабинета, врач-

сурдолог. 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная диагно-

стика для выявле-

ния группы «риска» 

Создание банка дан-

ных  обучающихся, 

Наблюдение, дефек-

тологическое обсле-

дование; 

сентябрь Классный руко-

водитель,  
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нуждающихся в спе-

циализированной по-

мощи 

анкетирование  ро-

дителей, беседы с 

педагогами 

психолог, де-

фектолог 

 

 

Анализ причины 

возникновения 

трудностей в обуче-

нии. 

Выявление резерв-

ных возможностей 

Формирование про-

граммы индивидуаль-

ного сопровождения 

обучающегося, вос-

питанника, соответ-

ствующей выявлен-

ному уровню разви-

тия обучающегося 

Разработка про-

граммы индивиду-

ального сопровож-

дения 

сентябрь Классный руко-

водитель, учи-

тель-предмет-

ник, психолог, 

дефектолог, 

воспитатель, 

медицинский 

работник 

Социально – педагогическая диагностика 

Определить уро-

вень организован-

ности ребенка, осо-

бенности эмоцио-

нально-волевой  и 

личностной сферы; 

уровень знаний по 

предметам 

Получение объектив-

ной информации об 

основных учебных 

навыках ребенка, осо-

бенностях личности.  

Выявление наруше-

ний в поведении  

Анкетирование, 

наблюдение во время 

занятий, беседа с ро-

дителями, составле-

ние характеристики. 

 

Сентябрь 

– октябрь, 

май 

 

Классный руко-

водитель, пси-

холог 

 

 

3. Консультативная работа.  
Данное направление работы обеспечивает непрерывность специального психолого-педагоги-

ческого сопровождения обучающихся и их семей по вопросам образования и социализации 

слабослышащих и позднооглохших детей, повышение уровня родительской компетентности 

и активизацию роли родителей в воспитании и обучении ребенка, социальной адаптации и 

интеграции в общество.  

Консультативная работа включает выработку совместных рекомендаций специали-

стами, работающими в образовательной организации, и родителями (законными представите-

лями) по реализации основных направлений коррекционно – развивающей работы с каждым 

обучающимся, выбору индивидуально-ориентированных методов и приѐмов образования и 

др.; оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) по вопросам 

семейного воспитания, образования и проведения коррекционно – развивающей работы во 

внешкольное время.  

Цель: обеспечение специального индивидуального сопровождения детей с умеренно 

ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации дифференциро-

ванных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; коррекции, развития и со-

циализации обучающихся. 

Задачи (направле-

ния) деятельности 

 

Планируемые ре-

зультаты. 

 

Виды и формы де-

ятельности, меро-

приятия. 

 

Сроки (перио-

дичность в тече-

ние года) 

 

Ответственные 

 

Консультирование 

педагогических ра-

ботников по  во-

просам индивиду-

ально-дифферен-

Разработка плана 

консультативной 

работы с ребен-

ком, родителями, 

классом, работ-

никами школы;  

Индивидуальные, 

групповые, тема-

тические консуль-

тации, родитель-

ские собрания 

по запросу Руководитель 

ПМПк, заме-

ститель дирек-

тора по УВР ,  

психолог, учи-
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цированного под-

хода в обучении 

учащихся в зависи-

мости от уровня 

слухоречевых воз-

можностей уча-

щихся 

рекомендации, 

приёмы, упраж-

нения и др. мате-

риалы.  

 

тель-дефекто-

лог слухового 

кабинета, соци-

альный педа-

гог. 

 

Консультирование 

родителей по  во-

просам возможно-

сти инклюзивного 

образования, инди-

видуально-диффе-

ренцированного 

подхода в обуче-

нии учащихся в за-

висимости от 

уровня слухорече-

вых возможностей 

учащихся выбора 

стратегии воспита-

ния, психолого-фи-

зиологическим 

особенностям де-

тей 

Разработка плана 

консультативной 

работы с родите-

лями; рекоменда-

ции, приёмы, 

упражнения и др. 

материалы.  

 

Индивидуальные, 

групповые, тема-

тические консуль-

тации 

 

по запросу Руководитель 

ПМПк, заме-

ститель дирек-

тора по УВР и 

ВР, психолог, 

учитель-дефек-

толог слухо-

вого кабинета 

 

 

4. Информационно-просветительская работа.  
Данное направление предполагает разъяснительную деятельность по вопросам, связан-

ным с особыми образовательными потребностями слабослышащих и позднооглохших обуча-

ющихся, в том числе, с возможностями и особенностями коммуникации с ними, обеспечению 

наиболее полноценного образования и развития, созданию необходимых условий для соци-

альной адаптации и интеграции в обществе, правам и обязанностям лиц с нарушениями слуха 

и др. Информационно –просветительская работа может проводиться как в данной образова-

тельной организации (среди обучающихся, их родителей и др.), так и в других образователь-

ных организациях, включая организации дополнительного и профессионального образования 

(среди педагогов, обучающихся, родителей и др.), а также в организациях социальной сферы 

(здравоохранения, правопорядка и др.).  

Задачи (направле-

ния) деятельности 

 

Планируемые резуль-

таты. 

 

Виды и формы де-

ятельности, меро-

приятия. 

 

Сроки (перио-

дичность в тече-

ние года) 

 

Ответственные 

 

Информирование 

родителей (закон-

ных представите-

лей) по медицин-

ским, социаль-

ным, правовым и 

другим вопросам  

 

Повышение уровня  

информированности, 

понимания целей и  

методов коррекцион-

ной работы, ориента-

ция на сотрудниче-

ство 

Информационные 

мероприятия, орга-

низация работы  

семинаров, тренин-

гов, клуба  по во-

просам инклюзив-

ного образования 

по запросу Заместитель ди-

ректора по УВР 

и ВР, психолог, 

учитель-дефек-

толог, специа-

листы ПМПк  
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Психолого-педа-

гогическое про-

свещение педаго-

гических работни-

ков по вопросам 

развития, обуче-

ния и воспитания 

данной категории 

детей  

Повышение уровня  

информированности, 

понимания целей и  

методов коррекцион-

ной работы, повыше-

ние результативности 

взаимодействия  в 

ходе коррекционной 

работы. 

Информационные 

мероприятия, орга-

низация методиче-

ских мероприятий 

по вопросам ин-

клюзивного обра-

зования 

по запросу 

 

 

 

 

 

  

Заместитель ди-

ректора по УВР 

и ВР, психолог, 

учитель-дефек-

толог слухового 

кабинета, спе-

циалисты 

ПМПк   

 

5. Психолого-педагогическая работа.  
Данное направление предполагает проведение психолого-педагогической диагностики 

с целью психолого-педагогического изучения индивидуальных особенностей личности обуча-

ющегося, резервов ее развития; познавательных возможностей и интересов обучающихся, ре-

зервов их развития; выявления причин возникновения проблем в обучении и развитии обуча-

ющихся; изучения интересов обучающихся в связи с профориентационной работой в образо-

вательной организации; осуществление коррекционно–развивающей работы с учетом резуль-

татов психолого-педагогической диагностики совместно со специалистами образовательной 

организации и /или других организаций на основе сетевого взаимодействия; содействие лич-

ным достижениям обучающегося в доступных ему видах учебной и внеурочной деятельности 

с учетом индивидуальных особенностей; осуществление здоровьесберегающей работы сов-

местно со специалистами образовательной организации и /или других организаций на основе 

сетевого взаимодействия; проведение психолого-педагогического консультирования, направ-

ленного на оказание помощи обучающимся, их родителям и педагогам в решении актуальных 

задач развития, социализации, преодоления учебных трудностей, проблем взаимоотношений 

между обучающимся, родителями, педагогами; осуществление профилактики, формирование 

и развитие психологически комфортных отношений в классе, образовательной организации, в 

семье; профилактику внутриличностных конфликтов; психолого-педагогическое содействие 

обеспечению управленческих процессов на основе проведения мониторинговых исследований 

психологического климата в системах администрация - педагоги – обучающиеся– родители, 

психолого-педагогического сопровождения эффективного их взаимодействия, участия в раз-

работке программ развития общеобразовательной организации; осуществление просветитель-

ской деятельности для повышения психолого-педагогической компетентности педагогов, ро-

дителей.  

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержа-

ния образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной 

сфере детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.   

Задачи (направле-

ния) деятельности 

 

Планируемые 

результаты. 

 

Виды и формы деятельно-

сти, мероприятия. 

 

Сроки (пе-

риодич-

ность в те-

чение года) 

 

Ответственные 

 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечение пси-

холого-педагоги-

ческого сопро-

вождения детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

Комплексный 

план, программы 

индивидуаль-

ного сопровож-

дения обучаю-

щегося, воспи-

танника 

Разработка программы ин-

дивидуального сопровожде-

ния обучающегося, воспи-

танника Осуществление пе-

дагогического мониторинга 

достижений школьника. 

сентябрь классный руко-

водитель,  

воспитатель, 

психолог, де-

фектолог, соци-

альный педагог, 
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 медицинский 

работник  

Обеспечение пси-

хологического  

сопровождения  

Позитивная ди-

намика развивае-

мых параметров 

1.Формирование групп для 

коррекционной работы. 

2.Составление расписания 

занятий. 

3. Проведение коррекцион-

ных занятий. 

4. Отслеживание динамики 

развития ребенка 

октябрь 

 

 

октябрь 

 

октябрь-май 

октябрь-май 

Психолог   

Профилактическая работа 

Создание условий 

для сохранения и 

укрепления здо-

ровья обучаю-

щихся с умеренно 

ограниченными 

возможностями, 

детей-инвалидов 

 

 

Стабильный 

функциональ-

ный уровень 

здоровья 

Разработка рекомендаций 

для педагогов, учителя, и 

родителей по работе с 

детьми. 

Внедрение здоровьесбере-

гающих технологий в обра-

зовательный процесс. 

 Организация  и проведение 

мероприятий, направлен-

ных на сохранение, профи-

лактику здоровья и форми-

рование  навыков здоро-

вого, безопасного образа 

жизни. 

октябрь-май Медицинский 

работник  

 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно.  

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). Ре-

зультатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей 

развития детей, определения специфики и их образовательных потребностей; оценка образо-

вательной среды с целью соответствия требованиям программно-методического обеспечения, 

материально-технической и кадровой базы учреждения. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская дея-

тельность). Результатом работы является организованный образовательный процесс, имею-

щий коррекционно-развивающую направленность и процесс специального психолого-педаго-

гического сопровождения детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья при со-

зданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации  рассматри-

ваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных 

условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ образова-

тельным потребностям ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). Ре-

зультатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс 

сопровождения детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья, корректировка 

условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

 

Направления и задачи коррекционной работы 
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Направления  Задачи исследователь-

ской работы 

Содержание и формы 

работы 

Ожидаемые 

результаты 

Диагностическое Повышение компетент-

ности педагогов по про-

блеме исследования. 

Диагностика школьных 

трудностей обучаю-

щихся. 

Дифференциация детей 

по уровню и типу их 

психического развития 

Изучение индивидуаль-

ных карт медико-психо-

лого-педагогической ди-

агностики 

Анкетирование, беседа, 

тестирование, наблюде-

ние. 

Характеристика образователь-

ной ситуации в школе. 

Диагностические портреты де-

тей (карты медико-психолого-

педагогической диагностики, 

диагностические карты школь-

ных трудностей). 

Характеристика дифференци-

рованных групп учащихся 

Проектное Проектирование про-

грамм индивидуального 

сопровождения обучаю-

щихся, воспитанников 

на основе данных диа-

гностического исследо-

вания. 

Консультирование учи-

телей при разработке ин-

дивидуальных образова-

тельных маршрутов со-

провождения и коррек-

ции. 

Индивидуальные карты ме-

дико-психолого-педагогиче-

ского сопровождения ребёнка с 

ОВЗ. 

Аналитическое Обсуждение возмож-

ных вариантов решения 

проблемы, построение 

прогнозов эффективно-

сти  программ коррек-

ционной работы. 

Медико-психолого-пе-

дагогический конси-

лиум. 

Оптимизация  коррекционной 

работы в рамках  школы. 

 

Взаимодействие субъектов сопровождения 

 

Участник со-

провождения 

Функции Содержание работы 

Председатель 

ПМПк  

Научно-методиче-

ское обеспечение 

учебно-воспитатель-

ного процесса. 

Аналитическая 

Контролирующая 

Координирующая 

1. Перспективное планирование деятельности 

школьной ПМПк. 

2. Координация работы педагогов через проведение 

консилиума. 

3. Повышение профессионального мастерства педа-

гогов через курсы повышения квалификации, ознаком-

ление с передовым педагогическим опытом.  

4. Создание условий, способствующих благоприят-

ному микроклимату в коллективе педагогов. 

5. Контроль за: 

- ведением документации; 

- осуществлением диагностического обследова-

ния; 

- соответствием намеченного плана работы ре-

зультатам диагностики; 

- осуществлением учебно-воспитательного про-

цесса в соответствии с намеченным планом; 
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- степенью готовности детей к школе как резуль-

тату функционирования службы психолого-пе-

дагогического сопровождения. 

Классный руко-

водитель 

Исполнительская 

Аналитическая 

Организаторская 

Диагностическая 

Коррекционная 

Прогностическая 

1. Диагностика познавательных способностей, разви-

тия детей в разных видах деятельности. 

2. Составление планов индивидуального развития ре-

бенка. 

3. Разработка и уточнение образовательных маршру-

тов. 

4. Организация деятельности детей (познавательной, 

игровой, трудовой, конструктивной и т.д.). 

5. Создание благоприятного микроклимата в группе. 

6. Создание предметно – развивающей среды. 

7. Коррекционная работа. 

8. Анализ уровня образованности детей. 

 Учитель-де-

фектолог 

Диагностическая 

Аналитическая 

Прогностическая 

Коррекционная 

Комплиментарная 

Контролирующая 

Консультативная 

1. Диагностика уровня развития речи, звукопроизноше-

ния, состояния слуховой функции, определение рабо-

чего и резервного расстояния. 

2. Определение актуального и прогностического уровня 

развития ребенка.  

3. Коррекционная работа по развитию и коррекции  слу-

хового восприятия и произносительной стороны  

речи, связной устной и письменной речи, коммуника-

тивной функции речи. 

4. Разработка рекомендаций для педагогов и родителей. 

5. Контроль деятельности педагогов по соблюдению со-

здания слухоречевой среды на уроках и во внеурочное 

время, выполнению рекомендаций учителя-дефекто-

лога. 

6. Анализ уровня развития речи, слуха, динамики разви-

тия слух.восприятия. 

Психолог Диагностическая 

Прогностическая 

Организаторская 

Коррекционная 

Комплиментарная 

Контролирующая 

Консультативная 

1. Психологическая диагностика на момент поступле-

ния, в течение процесса обучения и на конец обучения. 

2. Составление прогноза развития ребенка, помощь 

педагогам и узким специалистам в планировании ра-

боты с детьми. 

3. Анализ микроклимата, стиля взаимодействия, ана-

лиз деятельности педагога с точки зрения психологии, 

взаимодействия специалистов. 

4. Организация предметно – развивающей среды. 

5. Организация системы занятий с детьми по коррек-

ции эмоционально-волевой и познавательной сферы. 

6. Разработка рекомендаций для педагогов и родите-

лей. 

7. Контроль деятельности педагогов по организации 

учебно-воспитательного процесса. 

Социальный пе-

дагог  

Диагностическая 

Организаторская 

Коррекционная 

Консультативная 

1. Координирует взаимодействие субъектов образова-

тельного процесса. 
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2. Диагностирует социальное окружение учащегося, 

тип семьи, условия проживания, достаток, наличие 

инвалидов и др. детей. 

3. Проводит профориентационные мероприятия, ока-

зывает помощь в выборе профессии учащимся 

4. Консультирует всех участников образовательного 

процесса по вопросам социального обеспечения де-

тей-инвалидов, льгот, оформления пенсии, получе-

ния слух.аппаратов и др. 

Медицинский 

персонал 

Диагностическая 

Прогностическая 

Контролирующая 

Аналитическая 

Консультативная 

1. Диагностика состояния здоровья. 

2. Составление прогноза физического развития ре-

бенка (совместно с руководителем физвоспитания). 

3. Контроль физкультурно - оздоровительной работы. 

4. Разработка рекомендаций для педагогов и родите-

лей. 

5. Анализ заболеваемости, физкультурно-оздорови-

тельной работы. Анализ состояния здоровья детей. 

6. Обеспечение повседневного санитарно-гигиениче-

ского режима, ежедневный контроль за психическим и 

соматическим состоянием воспитанников. 

7. Отслеживание детей в период адаптации. 

Семья Комплиментарная Равноправные члены системы психолого-педагоги-

ческого сопровождения. 

Активное взаимодействие, сотрудничество с дру-

гими сторонами психолого-медико-педагогического 

сопровождения. 

 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих 

условий: 

-   формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

-  обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, 

существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять; 

- побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой деятельно-

стью  детей; 

- установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным обо-

значением и практическим действием; 

-  использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к изу-

ченному материалу; 

-   максимальное использование сохранных  функций ребенка; 

- разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, позво-

ляющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

- использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, восприя-

тия. 

Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является организация групповых 

и индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-развивающую работу, и 

направлены на преодоление специфических трудностей и недостатков, характерных для 

учащихся с ОВЗ.  

Планируемыми результатами освоения программы коррекционной программы уровня 

ООО выступают:  
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1) Овладение грамматической системой языка, развитие речевого слуха, устной речи, по-

нимание смысла текстов в устной и письменной формах; 

2) Возможность освоения обучающимися АООП ООО и их возможность дальнейшего 

обучения инклюзия (интеграция) в организации специального среднего, высшего обра-

зования 

3) Осуществление специальной поддержки освоения АООП ООО 

Планируемые результаты освоения коррекционной программой уровня ООО 
1) свободно  воспринимать на слух с индивидуальными слуховыми аппаратами (кохлеар-

ным имплантом) и любой речевого материал обиходно-разговорного характера, свя-

занный с учебной деятельностью учащихся в разных условиях на стабильном расстоя-

нии: более 8 м - без индивидуальных слуховых аппаратов и 13-14 метров с индивиду-

альными слуховыми аппаратами (I степень тугоухости),  более 4 м – без аппаратов и 

12 м – с аппаратами – (II степень тугоухости), более 0,5-0,6м- без аппаратов и 9-10м - 

с аппаратами (III степень тугоухости) 

2)  свободно воспринимать на слух речевую информацию, заключающуюся в основных 

радио- и телепередачах, в аудиозаписях, а также передаваемую по телефону; 

3)  свободно воспринимать слухо-зрительно любую устную речевую информацию на оп-

тимальном (для слухо-зрительного восприятия) расстоянии. 

4)  уровень развития устной речи: может рассказать о себе или о каком -либо событии, 

вести телефонный разговор, обратиться с просьбой, задать вопрос, ответить на во-

просы, познакомиться, поддержать беседу со слышащими людьми. 

5) понимает смысл текстов в устной и письменной формах; может составить пересказ, 

выделить главную мысль текста., ответить на вопросы по тексту. 

6) правильно изменяет существительные, прилагательные и глаголы по родам, числам и 

падежам, лексико-грамматический строй речи не нарушен, либо нарушен незначи-

тельно. Правильно строит смысловую конструкцию предложения. 

7) владеет фонетически внятной, выразительной устной речью, соблюдает словесного и 

логического ударения, правильной интонации, темпа и слитности, основные правила 

орфоэпии. 

Система оценки достижения планируемых результатов. 

В течение всего учебного года проводится контроль над овладением обучающимися с 

нарушением слуха  произносительных навыков: проверка произношения (речевое дыхание, 

слитность, голос, словесное ударение, звуки (сентябрь, май), орфоэпия, интонация)  и внят-

ность произношения в конце учебного года (бригада аудиторов); исследование слуха речью 

(определение расстояния при восприятии речи на слух, восприятие сбалансированных слов 

разными способами) проводятся на конец учебного года; мониторинг проверки усвоения про-

граммного материала по формированию речевого слуха - контрольные работы по формирова-

нию речевого слуха проводятся в конце каждой  четверти по 25 контрольных фраз, на конец 

учебного года дается текст. Все результаты отмечаются в Карте слухоречевого развития, в % 

высчитывается как среднегодовой показатель по итогам контрольных четвертных работ по  

развитию слухового восприятия, описывается состояние самостоятельной речи, понимание 

текста, % воспринятых слов из текста; понимание слов, словосочетаний, предложений; пред-

почтительное средство общения ученика. 

 

Механизм реализации программы коррекционной работы  
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является опти-

мально выстроенное взаимодействие в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

учителей-дефектологов, учителей начальных классов, психолога, медицинских работников 

образовательной организации и других организаций, специализирующихся в области семьи и 
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других институтов общества, которое должно обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной 

и внешкольной деятельности. Такое взаимодействие предполагает:  

— комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему квалифи-

цированной помощи специалистов разного профиля;  

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка;  

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдель-

ных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер ре-

бенка.  

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, меди-

цины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-медико-пе-

дагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребенка. Наиболее распростра-

ненные и действенные формы организованного взаимодействия специалистов на современном 

этапе — это консилиумы и службы сопровождения образовательного учреждения, которые 

предоставляют многопрофильную помощь ребенку и его родителям (законным представите-

лям), а также образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, 

обучением, воспитанием, развитием, социализацией слабослышащих и позднооглохших де-

тей.  

В качестве еще одного механизма реализации коррекционной работы следует обозна-

чить социальное сетевое партнерство, которое предполагает профессиональное взаимодей-

ствие образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ве-

домств, общественными организациями и другими институтами общества). Социальное сете-

вое партнерство направлено:  

— на сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопро-

сам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения 

слабослышащих и позднооглохших детей;  

— на сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 

структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями ро-

дителей слабослышащих и позднооглохших детей;  

— на сотрудничество с родительской общественностью.  
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3. Организационный раздел адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования 

 

3.1. Учебный план основного общего образования 

Учебный план основного общего образования КГБОУ «Озерская общеобразователь-

ная школа-интернат» для 5-10 классов составлен в соответствии с нормативными правовыми 

документами, определяющими содержание общего образования: 

- Федеральный Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года 

№1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта ос-

новного общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, 

от 31.12. 2015 №1577); 

- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 "Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным про-

граммам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования" (в ред. приказов Минобрнауки России от 13.12.2013 №1342, от 

28.05.2014 №598, от 17.07.2015 №734); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 

июля 2015 г. № 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляю-

щих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. № 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологиче-

ские требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"; 

- Методические рекомендации по формированию учебных планов при реализации основных 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образо-

вания в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в 2020-2021 учебном 

году» (письмо Министерства образования и науки Алтайского края от 31.07.2020 № 23-

02/21/1612); 

- Рекомендации Министерства просвещения РФ по применению норм законодательства в ча-

сти обеспечения возможности получения образования на родных языках из числа языков 

народов Российской Федерации, изучения государственных языков из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русского как родного от 20.12.2018№03-510; 

-Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования, реа-

лизующая ФГОС ООО, КГБОУ «Озерская общеобразовательная школа-интернат»; 

-Устав КГБОУ «Озерская общеобразовательная школа-интернат»; 

Учебный план является частью адаптированной основной общеобразовательной про-

граммы учреждения и инструментом реализации целей, задач, планируемых результатов 

освоения АООП в соответствии с ФГОС ООО. 

Основными целями учебного плана основного общего образования являются: 

- овладение обучающимися, в соответствии с возрастными особенностями, разными видами 

деятельности (учебной, трудовой, коммуникативной, двигательной, художественной); 

- формирование у обучающихся правильного отношения к окружающему миру, этических и 

нравственных норм, эстетических чувств, желания участвовать в разнообразной творческой 

деятельности; 
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- формирование системы знаний, умений и способов деятельности по базовым предметам, 

определяющих степень готовности обучающихся к дальнейшему обучению, развитие навы-

ков самообразования, контроля, самооценки. 

Учебный план основного общего образования состоит из двух частей - обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений, включающей в том 

числе и внеурочную деятельность. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязатель-

ных предметных областей для всех обучающихся на уровне основного общего образования 

и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, опре-

деляет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязатель-

ных предметных областей, которые должны быть реализованы в учреждении, реализующем 

АООП основного общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение в 5-10-х 

классах. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Рос-

сийской Федерации, возможность преподавания родного языка из числа языков народов Рос-

сийской Федерации, а также устанавливает количество занятий, отводимых на их изучение, 

по классам (годам) обучения. На основе заявлений родителей (законных представителей) на 

ступени основного общего образования в качестве родного языка введено преподавание род-

ного русского языка и родной русской литературы. 

На основании Письма Министерства просвещения Российской Федерации от 

14.08.2020 № ВБ-1612/07 «О программах основного общего образования» при организации 

обучения обучающихся с ОВЗ возможно изменение сроков изучения иностранного языка. 

Письмо Министерства образования и науки Алтайского края от 06.09.2021 года « 23-

02/22/820 «Об изучении учебного предмета «Второй иностранный язык». На основании дан-

ных писем в 5-6 классах уровня ООО изучение второго иностранного языка не вводится. 

Предметная область «Основы духовно–нравственной культуры народов России» яв-

ляется логическим продолжением предметной области (учебного предмета) ОРКСЭ уровня 

НОО, которая должна обеспечить знание основных норм морали, нравственных, духовных 

идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, формировать представление об 

основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 

истории России и человечества, становлении гражданского общества и российской государ-

ственности. Данная предметная область реализуется через предмет «Основы духовно–нрав-

ственной культуры народов России», на который отведён 1час в 5 классе. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности вводится на уровне ос-

новного общего образования в 8 классе. 

Предметная область «Искусство» реализуется через предметы «Изобразительное 

искусство» (5 – 8 класс), «Музыка» (5 – 7 класс). Изучение данной предметной области 

должно обеспечить осознание значения искусства и творчества в личной и культурной само-

идентификации личности; развитие эстетического вкуса, художественного мышления обуча-

ющихся, способности воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чув-

ственно – эмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и 

выражать свое отношение художественными средствами; развитие индивидуальных творче-

ских способностей обучающихся, формирование устойчивого интереса к творческой дея-

тельности; формирование интереса и уважительного отношения культурному наследию и 

ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и приумно-

жению. Учебный предмет Музыка реализуется в 5-7 классах по 1 часу в неделю по авторской 

программе Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской. 
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Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, плана 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребно-

стей обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательного учреждения, 

составляется с учетом интересов, склонностей и потребностей обучающихся и их родителей 

(законных представителей) посредством анкетирования обучающихся, результаты анкетиро-

вания рассматриваются на родительском собрании, решение о выборе учебных предметов, 

курсов, факультативов фиксируется протоколом классного родительского собрания, пись-

менными заявлениями родителей. Часть учебного плана, формируемая участниками образо-

вательных отношений, может быть представлена: учебными предметами, факультативными 

занятиями, элективными курсами, проектной и исследовательской деятельностью. Данные 

предметы направлены на социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучаю-

щихся с нарушением слуха, развитие коммуникативных способностей обучающихся, само-

развитие и самосовершенствование. 

При формировании учебного плана основного общего образования авторские про-

граммы по учебным предметам являются приоритетными в части определения продолжи-

тельности обучения предмету в каждом классе. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки. 

При изучении предмета «Технология» осуществляется деление на группы юношей и 

девушек. 

Часы коррекционного курса «Формирование речевого слуха и произносительной сто-

роны устной речи (индивидуальное занятие)» реализуются во внеурочное время. 

Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную промежуточную аттеста-

цию, которая проводится по каждому учебному предмету учебного плана по итогам каждой 

четверти, а также годовую промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому 

учебному предмету учебного плана по итогам учебного года. Четвертная промежуточная ат-

тестация проводится для обучающихся 5-10 классов по четвертям: 1-ая четверть, 2-ая чет-

верть, 3-я четверть, 4-ая четверть. Годовая промежуточная аттестация проводится для обу-

чающихся 5-10 классов за год. Промежуточная аттестация по предметам части учебного 

плана, формируемого участниками образовательного процесса, по предметам коррекционно-

развивающей области, по курсам внеурочной деятельности не осуществляется. Отметки в 

баллах не выставляются. 

Личностные результаты освоения программ на уровне основного общего образования 

фиксируются в результате педагогических наблюдений и доводятся до сведения родителей 

(законных представителей) в виде рекомендаций по итогам обучения на уровне основного 

общего образования. 

Учебный план для 5-10 классов ориентирован на 6- летний нормативный срок освое-

ния государственных программ основного общего образования. Продолжительность учеб-

ного года, сроки каникулярного периода, а также продолжительность уроков и перемен ре-

гламентируется годовым календарным графиком школы. 

Продолжительность учебного года для 5-9 классов – 35 учебных недель, для 10 

класса- 34 учебных недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 кален-

дарных дней, летом – не менее 8 недель. Продолжительность урока для 5-10 классов 40 ми-

нут. 

Устанавливается режим работы по пятидневной учебной неделе в соответствии с мак-

симально допустимой недельной нагрузкой по требованиям СанПиН для обучающихся с 

ОВЗ. 
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Недельный учебный план основного общего образования  

 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX X Всего 

 Обязательная часть   

Русский язык и литера-

тура 

Русский язык 5 6 4 3 3 3 24 

Литература 

3 3 2 2 3 

 

3 16 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 

2 1 1 1 1 

 

1 7 

Родная литература    1 1  2 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский)                  3 3 3 3 3 

 

3 18 

Общественно-научные 

предметы 

История   2 2 2 2 2 10 

Всеобщая история 2      2 

Обществознание  1 1 1 1 1 5 

География 1 1 2 2 2 2 10 

Математика и инфор-

матика 

Математика 
5 5    

 
10 

Алгебра   3 3 3 3 12 

Геометрия   2 2 2 2 8 

Информатика   1 1 1 1 4 

ОДНКНР ОДНКНР 1      1 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 2 2 2 8 

Биология 1 1 1 2 2 2 9 

Химия    2 2 2 6 

Искусство Изобразительное ис-

кусство 1 1 1 1  

 

4 

Музыка 1 1 1    3 

Технология Технология 2 2 2 1 1 1 9 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
   1 1 

 

2 

Физическая культура 

2 3 3 3 3 

 

3 17 

Часть, формируемая 

участниками образова-

тельных отношений 

 

  1   

 

2 

3 

Максимальный объем 

учебной нагрузки при 

5-дневной учебной не-

деле  

 

29 30 32 33 33 

 

 

 

33 190 

Внеурочная деятель-

ность 

 

10 10 10 10 10 

 

10  
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Коррекционно-развива-

ющая область 

Формирование рече-

вого слуха и произно-

сительной стороны 

устной речи (индиви-

дуальное занятие)* 2 2 2 2 2 

2 

 

Тропинка к своему Я 

1 1 1 1 1 

1 

 

Волшебные узелки 

1 1 1 1 1 

1 

 

Коррекция письмен-

ной речи 1 1 1 1 1 

1 

 

Направления внеуроч-

ной деятельности: 

 

 

     

 

 

Общеинтеллектуальное  

1 1 1 1 1 

1 

 

Физкультурно-спортив-

ное и оздоровительное 

 

1 1 1 1 1 

1 

 

Общекультурное   

1 1 1 1 1 

1 

 

Духовно-нравственное  

1 1 1 1 1 

1 

 

Социальное   

1 1 1 1 1 

1 
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3.1.1. Календарный учебный график 

В соответствии с «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и ор-

ганизации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную дея-

тельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья» (СанПиН 2.4.2.3286-15) обучение осу-

ществляется по 5-ти дневной рабочей неделе.  

Начало учебного года – 1 сентября. 

Окончание учебного года – для обучающихся 5-9 классов – 31 мая, для обучающихся 

10 класса – 25 мая. 

Продолжительность учебного года для обучающихся 5-9 классов – 35 недель, для обу-

чающихся 10 класса – 34 недели. 

Обучение осуществляется по четвертям: 1, 2, 3 и 4 четверть. После окончания каждой 

четверти имеются каникулы. Осенние каникулы – 8 дней, зимние каникулы – 14 дней, весен-

ние каникулы – 8 дней, летние каникулы – с 01 июня по 31 августа. 

Занятия осуществляются в одну смену. 

Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную промежуточную аттеста-

цию, которая проводится по каждому учебному предмету учебного плана по итогам каждой 

четверти, а также годовую промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому 

учебному предмету учебного плана по итогам учебного года.  

 Четвертная промежуточная аттестация проводится для обучающихся 5-10 классов по чет-

вертям: 1-ая четверть, 2-ая четверть, 3-я четверть, 4-ая четверть. Четвертная промежуточная 

аттестация проводится не ранее чем за 7 дней и не позднее чем за 3 дня до окончания учебной 

четверти. 

Годовая промежуточная аттестация проводится для обучающихся 5-10 классов за год. 

 

 Расписание звонков. 

Расписание звонов для обучающихся 5-10 классов основного общего образования  

№ урока 1 смена Перемена 

1 урок 08.00-08.40 08.40-08.50 

2 урок 08.50-09.30 09.30-09.40 

3 урок 09.40-10.20 10.20-10.50(второй завтрак) 

4 урок 10.50-11.30 11.30-11.40 

5 урок 11.40-12.20 12.20-12.30 

6 урок 12.30-13.10 13.10-13.40 

7 урок 13.40-14.20  

Внеурочная деятельность 

1 урок 14.25-15.05 15.05-15.10 

2 урок 15.10-15.50  

 
Внеурочная деятельность для обучающихся 5-7 классов (ФГОС ООО) осуществляется по распи-

санию, составленному в соответствии с нагрузкой учебного плана. Между уроками и занятиями 

внеурочной деятельности проводится динамическая пауза. Время начала занятий внеурочной дея-

тельности не ранее 13.40, время окончания не позднее 15.50. 

Расписание звонков занятий учителей-дефектологов 

№ занятия Начало 

занятия 

Конец 

занятия 

1 занятие 11.40. 12.20 

2 занятие 12.30. 13.10. 
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3 занятие 13.40. 14.20. 

4 занятие 14.25. 15.05. 

5 

занятие 

15.10. 15.50. 

6 

занятие 

15.50. 16.30. 

7 

занятие 

16.30. 17.10. 

8 

занятие 

17.10. 17.50. 

 
Режим дня для 5-7-х классов ФГОС ООО  

Подъем 07.00 – 07.05 

Утренняя гимнастика 07.05 – 07.20 

Утренний туалет 07.20 – 07.40 

Завтрак  07.40 – 08.00 

Занятия в школе  08.00 – 10.20 

Второй завтрак 10.20 - 10.50 

Занятия в школе (продолжение) 10.50 – 13.10 

Обед 13.10-13.40 

Динамические паузы, занятия внеурочной деятельности 13.40 – 15.50 

Полдник 15.50 – 16.10 

Самоподготовка 16.10 – 17.40 

Беседы, часы общения, внеклассные мероприятия 17.40 – 18.10 

Занятия по интересам 18.10 - 18.40 

Вечерняя прогулка 18.40 – 19.00 

Ужин 19.00 – 19.30 

Занятия по интересам 19.30 – 19.50 

2-ой ужин 19.50 – 20.00 

Свободное время, слушание музыки, чтение, уход за одеждой  20.00 – 21.00 

Подготовка ко сну, вечерний туалет 21.00 – 22.00 

Ночной сон 22.00 – 07.00 

 

 

3.1.2. План внеурочной деятельности 

Недельный учебный план внеурочной деятельности  

основного общего образования  

 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX X Всего 

Внеурочная деятель-

ность 

 

10 10 10 10 10 

 

10 60 

Коррекционно-развива-

ющая область 

Формирование рече-

вого слуха и произно-

сительной стороны 

устной речи (индиви-

дуальное занятие)* 2 2 2 2 2 

 

 

 

 

2 12 
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Тропинка к своему Я 

1 1 1 1 1 

 

1 6 

Волшебные узелки 

1 1 1 1 1 

 

1 6 

Коррекция письмен-

ной речи 1 1 1 1 1 

 

1 6 

Направления внеуроч-

ной деятельности: 

 

 

     

 

 

Общеинтеллектуальное  

1 1 1 1 1 

 

1 6 

Физкультурно-спортив-

ное и оздоровительное 

 

1 1 1 1 1 

 

 

1 6 

Общекультурное   

1 1 1 1 1 

 

1 6 

Духовно-нравственное  

1 1 1 1 1 

 

1 6 

Социальное   

1 1 1 1 1 

 

1 6 

 

 

3.2. Система условий реализации основной образовательной программы 

В учреждении созданы условия для реализации АООП JОО, обеспечивающие возмож-

ность достижения планируемых результатов освоения обучающимися c нарушением слуха 

АООП ООО; выявления и развития способностей обучающихся через систему секций, сту-

дий и кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в том числе с использо-

ванием возможностей организаций дополнительного образования; учета особых образова-

тельных потребностей – общих для всех обучающихся с ОВЗ и специфических для отдель-

ных групп; расширения социального опыта и социальных контактов обучающихся, в том 

числе со сверстниками, не имеющими ограничений здоровья; участия педагогических работ-

ников, родителей (законных представителей) обучающихся и общественности в разработке 

АООП ООО, проектировании и развитии социальной среды внутри организации, а также в 

формировании и реализации индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся; 

поддержки родителей (законных представителей) в воспитании обучающихся, охране и 

укреплении их здоровья, в вовлечении семей непосредственно в образовательную деятель-

ность; эффективного использования времени, отведенного на реализацию обязательной ча-

сти АООП ООО и части, формируемой участниками образовательных отношений, в соответ-

ствии с запросами обучающихся и их родителей (законных представителей), спецификой де-

ятельности организации и с учетом особенностей субъекта Российской Федерации; исполь-

зования в образовательной деятельности современных образовательных технологий, в том 

числе информационно-коммуникативных технологий; обновления содержания АООП ООО, 

а также методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы 

образования с учетом запросов и потребностей обучающихся и их родителей (законных 

представителей), а также особенностей субъекта Российской Федерации; эффективного 

управления организацией с использованием информационно-коммуникационных техноло-

гий, а также современных механизмов финансирования.  

Для обучающихся с нарушением слуха созданы специальные условия:  
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- кабинеты оборудованы звуко-усиливающей аппаратурой (ЗУА) коллективного поль-

зования; 

- имеются специально оборудованные кабинеты учителей-дефектологов; 

- имеется кабинет психолога; 

- имеется комната психологической разгрузки. 

В реализации АООП ООО участвуют руководящие, педагогические и иные работ-

ники, имеющие необходимый уровень образования и квалификации для каждой занимаемой 

должности, который соответствует квалификационным требованиям, указанным в квалифи-

кационных справочниках и (или) профессиональных стандартах с учетом профиля ограни-

ченных возможностей здоровья обучающихся. При необходимости в процессе реализации 

АООП ООО для обучающихся с ОВЗ возможно временное или постоянное участие тьютора 

и (или) ассистента (помощника).  
 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования  

 

Для   решения     задач,  определенных     адаптированной основной    образователь-

ной  программой    основного    общего   образования    школа   укомплектована  кадрами,    

имеющими      необходимую      квалификацию,      способными     к  инновационной про-

фессиональной деятельности.  

Требования к кадровым условиям включают: 

 укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководя-

щими и иными работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной орга-

низации; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников образова-

тельной организации, реализующей образовательную программу основного общего образо-

вания. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный пере-

чень должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и 

управления, а также прав, ответственности и компетентности работников образовательной 

организации, служат квалификационные характеристики, представленные в Едином квали-

фикационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (ЕКС), 

раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования» и требо-

вания профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере до-

школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспита-

тель, учитель)".   

Кадровый потенциал основного общего образования составляют:  

- педагоги, способные эффективно использовать материально-технические, информационно-

методические и иные ресурсы реализации основной образовательной программы основного 

общего образования, управлять процессом личностного, социального, познавательного (ин-

теллектуального), коммуникативного развития обучающихся и процессом собственного 

профессионального развития;  

- школьные практические психологи, деятельность которых определяется потребностями со-

здания психологически безопасной образовательной среды, проектирования зоны ближай-

шего развития, установления реальной картины и проблем личностного, социального, позна-

вательного (интеллектуального), коммуникативного развития обучающихся (учащихся), 

психологического обеспечения деятельности учителя, других субъектов образования по до-

стижению современных образовательных результатов в основной школе;  
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- администраторы основного общего образования, ориентированные на создание (формиро-

вание) системы ресурсного обеспечения реализации основной образовательной программы 

основного общего образования, управляющие деятельностью основной школы как единого 

социокультурного организма, ключевого звена развивающего образовательного простран-

ства, способные генерировать, воспринимать и транслировать инновационные образователь-

ные идеи и опыт.  

Уровень квалификации работников, реализующих АООП ООО обучающихся с нару-

шением слуха, для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным харак-

теристикам по соответствующей должности.  

В учреждении имеются учителя-дефектологи. Учитель-дефектолог осуществляет раз-

витие и коррекцию слухового восприятия и произносительной стороны устной речи, связной 

устной и письменной речи, коммуникативной функции речи. Проводит индивидуальные за-

нятия с обучающимися на уровне ООО по коррекционному курсу «Развитие речевого слуха 

и произносительной стороны устной речи», а также учитель-дефектолог слухового кабинета 

проводит диагностические оследования на уровне ООО. 

При необходимости в процесс реализации АООП ООО обучающихся с нарушением 

слуха в учреждении имеется возможность участия тьютора.    

В процессе реализации АООП ООО для обучающихся с нарушением слуха образова-

тельное учреждение имеет возможность временно или постоянно обеспечить участие асси-

стента (помощника). В штатное расписание учреждения включен специалист по информа-

ционно-технической поддержке образовательной деятельности («Инженер. Системный про-

граммист»). Также в штатное расписание включен «Техник по ремонту аппаратуры», ко-

торый обслуживает электроакустическую аппаратуру. В процессе реализации АООП ООО 

обучающихся с нарушением слуха в рамках сетевого взаимодействия при необходимости 

учреждение может организовать консультации специалистов медицинских и других органи-

заций, которые не включены в штатное расписание (врач-сурдолог) для проведения допол-

нительного обследования обучающихся и получения медицинских заключений о состоянии 

их здоровья, возможностях лечения, медицинской реабилитации.  

В реализации АООП ООО могут также участвовать иные работники учреждения, в 

том числе осуществляющие финансовую, хозяйственную деятельность, охрану жизни и здо-

ровья обучающихся и информационную поддержку АООП ООО. Организация обеспечивает 

работникам возможность повышения профессиональной квалификации, ведения методиче-

ской работы, применения, обобщения и распространения опыта использования современных 

образовательных технологий обучения и воспитания.  

 

Должность Должностные обязанности Уровень квалификации 

Руководитель 

ОУ 

обеспечивает системную об-

разовательную и админи-

стративно - 

хозяйственную работу обра-

зовательного учреждения 

Высшее профессиональное образование 

по направлению подго-

товки 

«Менеджмент в образовании», 

 стаж работы на педагогических или руко-

водящих должностях не менее 5лет, пере-

подготовка в области «Специальное (де-

фектологическое) образование. 
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Заместитель 

руководителя 

координирует   ра-

боту учителей, воспитате-

лей, разработку 

учебно-методической 

 и иной доку-

ментации. Обеспечивает со-

вершенствование методов 

организации образователь-

ного процесса. Осуществ-

ляет контроль за качеством 

образовательного процесса. 

Высшее профессиональное образование 

по направлениям подго-

товки 

«Менеджмент в образовании», стаж ра-

боты на педагогических должностях не 

менее 5 лет,  переподготовка в области 

«Специальное (дефектологическое) обра-

зование. 

Учитель-де-

фектолог 

осуществляет развитие и 

коррекцию слухового вос-

приятия и произносительной 

стороны устной речи, связ-

ной устной и письменной 

речи, коммуникативной 

функции речи. Проводит ин-

дивидуальные занятия с обу-

чающимися на уровне НОО 

по коррекционному курсу 

«Развитие речевого слуха и 

произносительной стороны 

устной речи» 

Высшее профессиональное педагогиче-

ское образование в области сурдопедаго-

гики по одному из вариантов программ 

подготовки:  

- по направлению «Специальное (дефекто-

логическое) образование»,  

-по специальности «Сурдопедагогика» с 

получением, квалификация – учитель 

школы глухих и слабослышащих, 

- курсы повышения в области обучения и 

воспитания детей с ОВЗ 

Учитель, вос-

питатель 

Осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствует 

формированию  об-

щей культуры лично-

сти, социализации, осознан-

ного выбора и освоения обра-

зовательных программ. 

Высшее (среднее) профессиональное об-

разование в области «Образование и пе-

дагогика» или в области, соответствую-

щей преподаваемому предмету, без 

предъявления требований к стажу работы 

либо высшее профессиональное образо-

вание или среднее профессиональное об-

разование и дополнительное профессио-

нальное образование по направлению де-

ятельности в образовательном учрежде-

нии без предъявления требований к стажу 

работы, курсы повышения в области обу-

чения и воспитания детей с ОВЗ 

Педагог- Осуществляет  Высшее  профессиональное

 образование 

психолог профессиональную деятель-

ность, направленную на 

сохранение 

психического, соматиче-

ского и 

социального благополучия 

обучающихся  

по направлению подготовки «Педагогика

 и психология» 

 

 

 

Врач  Проводит дополнительное 

обследование обучающихся. 

Высшее  профессиональное образо-

вание в области педиатрии  
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Получает медицинские за-

ключения о состоянии их 

здоровья, возможностях ле-

чения. 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работ-

ников.  

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кад-

рового потенциала школы является обеспечение в соответствии с новыми образовательными 

реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования 

происходящим изменениям в системе образования в целом. 

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 7 апреля 2014 г. № 276 «О по-

рядке аттестации педагогических работников государственных и муниципальных образова-

тельных организаций» разработан  план-график  аттестации  педагогических  кадров  на  со-

ответствие занимаемой должности и квалификационную категорию. 

В соответствии с требованиями Закона «Об образовании в Российской Федерации»  

педагоги  обязаны  проходить  курсы  повышения  квалификации не  реже  1  раза  в  3  

года.  В  соответствии  с  этим  в  школе  составлен  план-график повышения квалификации 

всех педагогических работников.  

Формами повышения квалификации могут быть: обучение на курсах повышения ква-

лификации; стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах 

по отдельным направлениям реализации основной образовательной программы; дистанци-

онное образование; участие в различных педагогических проектах; создание и публикация 

методических материалов и др. 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность пе-

дагогов школы к реализации ФГОС ООО: 

‒ обеспечение оптимального вхождения педагогов в систему ценностей современ-

ного образования; 

‒ - принятие идеологии ФГОС ООО; 

‒ освоение новой системы требований к структуре основной образовательной про-

граммы, результатам ее 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 ООО. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе её реализации 

проводится оценка качества и результативности деятельности педагогических работников с це-

лью повышения качества педагогической и иных видов профессиональной деятельности, 

направленных на обеспечение устойчивого функционирования и развития учреждения, стиму-

лирования творческой активности и деловой инициативы работников учреждения. Критерии 

результативности деятельности педагогических работников отражены в Положении об оценке 

качества и результативности труда работников КГБОУ «Озерская общеобразовательная школа-

интернат». Оценка заключается в определении индивидуальных сумм баллов, присуждаемых 

педагогическим работникам по показателям качества и результативности труда, установленным 

для педагогических работников в оценочных листах. Определение размеров ежемесячной пре-

мии педагогическим работникам осуществляется путем умножения индивидуальной суммы 

баллов на цену балла для педагогических работников. 

Система методической работы школы обеспечивает сопровождение деятельности пе-

дагогов на всех этапах реализации требований ФГОС ООО. В школе функционирует мето-

дический совет, в состав которого входят члены аминистрации, руководители методических 
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объединений школы. Работа осуществляется в соответствии с планом, при реализации кото-

рого осуществляется работа с молодыми педагогами, контрль за выполнением планов работы 

МО, методическое сопровождение педагогов школы.  

Основные мероприятия методической работы школы: 

1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС ООО. 

2. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам введе-

ния ФГОС ООО. 

4. Конференции педагогов по итогам разработки основной образовательной про-

граммы, ее отдельных разделов, проблемам апробации и введения ФГОС ООО. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы образовательной организации. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в усло-

виях внедрения ФГОС ООО и новой системы оплаты труда. 

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских пло-

щадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям 

введения и реализации ФГОС ООО.  

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляется в следу-

ющих формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического сове-

тов, решения педагогического совета, презентации и методические разработки, размещенные 

на сайте школы. 

 

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образова-

тельной программы основного общего образования 

 

Психолого-педагогические условия реализации адаптированной основной образова-

тельной программы основного общего образования должны обеспечивать: 

- преемственность содержания и форм организации образовательного процесса, обеспе-

чивающих реализацию основных образовательных программ начального образования и 

основного общего образования; 

- учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических 

и - административных работников, родителей (законных представителей) обучающихся; 

- вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса: 

- сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся;  

- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; дифференциация и ин-

дивидуализация обучения;  

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка ода-

ренных детей; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстни-

ков;  

поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 

- вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образова-

тельного процесса: 

профилактика; 

диагностика; 

консультирование; 

коррекционная работа; 

развивающая работа; 

просвещение. 
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Для обучающихся с нарушением слуха созданы специальные условия:  

- кабинеты оборудованы звуко-усиливающей аппаратурой (ЗУА) коллективного поль-

зования; 

- имеются специально оборудованные кабинеты учителей-дефектологов; 

- имеется кабинет психолога; 

- имеется комната психологической разгрузки. 

В реализации АООП ООО участвуют руководящие, педагогические и иные работ-

ники, имеющие необходимый уровень образования и квалификации для каждой занима-

емой должности, который соответствует квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках и (или) профессиональных стандартах с учетом про-

филя ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

В учреждении имеются учителя-дефектологи. Учитель-дефектолог осуществляет раз-

витие и коррекцию слухового восприятия и произносительной стороны устной речи, 

связной устной и письменной речи, коммуникативной функции речи. Проводит индиви-

дуальные занятия с обучающимися на уровне ООО по коррекционному курсу «Форми-

рование речевого слуха и произносительной стороны устной речи». 

В штатное расписание учреждения включен специалист по информационно-техниче-

ской поддержке образовательной деятельности («Инженер. Системный программист»). 

Также в штатное расписание включен «Техник по ремонту аппаратуры», который об-

служивает электроакустическую аппаратуру. 

Все вовлеченные в процесс образования взрослые имеют доступ к организационной 

технике, к Коррекционно-развивающему центру (КРЦ) школы, где можно осуществлять под-

готовку необходимых индивидуализированных материалов для процесса обучения ребенка 

с нарушением слуха. В рамках КРЦ ведет работу консультативный пункт, где все участники 

образовательного процесса (родители, педагоги, учащиеся, законные представители детей с 

ОВЗ) могут получить консультацию по вопросам воспитания, обучения и коррекции выра-

женных дефектов развития обучающихся с нарушенным слухом. По плану проводится семи-

нары для педагогического коллектива по методическим вопросам. 

В школе организована возможность получения консультации врача-сурдолога.  

Учебные кабинеты, кабинеты для фронтальных и индивидуальных занятий по разви-

тию слухового восприятия и произносительной стороны речи оборудованы звукоусиливаю-

щей аппаратурой, отвечающей современным аудиологическим и сурдопедагогическим тре-

бованиям, способствующей слухоречевому развитию обучающихся; в образовательной ор-

ганизации имеется прибор для исследования слуха - тональный аудиометр.  

Кабинеты для фронтальных и индивидуальных занятий оснащены специальными ком-

пьютерными программами для работы над произношением: 

- компьютерная программа «Развитие речи. Учимся говорить правильно». Программа 

для развития речи, формирования правильного произношения. Авторы программы: Г.О. Аст-

вацатуров, Л.Е. Шевченко, ООо «Новый Диск», 

- логопедическая программа «Домашний логопед» 

- логопедический тренажёр «Дельфа 412, версия 2.2» 

- многоцелевой инструмент коррекционного обучения «Специальные образователь-

ные средства версия 2.5» 

В течение всего учебного дня и в процессе внеурочной деятельности обучающийся с 

нарушением слуха пользуется одним или двумя индивидуальными слуховыми аппаратами, 

или аппаратом и кохлеарным имплантом, или двумя кохлеарными имплантами (с учѐтом ме-

дицинских показаний); в процессе учебной и внеучебной деятельности используется беспро-

водная аппаратура, например, FM- система. Предусматривается бережное отношение детей 

и взрослых к индивидуальным аппаратам и кохлеарным имплантам.  
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В классных помещениях, в спальнях во время сна ребѐнка предусмотрены специаль-

ные места для хранения FM –систем, зарядных устройств, батареек. Для создания оптималь-

ных условий обучения организуются учебные места для проведения, как индивидуальной, 

так и групповой форм обучения, предусмотрены места для отдыха и проведения свободного 

времени, организации других видов деятельности. Для размещения дидактического матери-

ала в поле зрения обучающихся, имеющих, помимо нарушений слуха, недостатки зрения, 

необходимы специально оборудованные места для размещения: ковролиновых и/или маг-

нитных досок, и др. Предусмотрена необходимая освещенность помещений с учетом состо-

яния зрения детей.  

При получении образования обучающимся с нарушением слуха могут быть предо-

ставлены услуги сурдопереводчика (при желании самих детей и их родителей).  

 

3.2.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной про-

граммы основного общего образования 

 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основ-

ного общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечиваю-

щих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. 

Объём действующих расходных обязательств отражается в плане ФХД учреждения в соот-

ветствии с требованиями федерального компонента  государственных образовательных стан-

дартов основного общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг с размерами направляемых на эти 

цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образователь-

ной программы основного общего образования осуществляется на основе нормативного по-

душевого финансирования.  

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне образо-

вательного учреждения заключается в определении стоимости бюджетной образовательной 

услуги в образовательном учреждении не ниже уровня фактически сложившейся стоимости 

в предыдущем финансовом году. 

Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый объём 

финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной программы в 

учреждениях Алтайского края в соответствии с ФкГОС в расчёте на одного обучающегося в 

год, определяемый раздельно для образовательных учреждений, расположенных в городской 

и сельской местности. 

Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать следующие рас-

ходы на год: 

 оплату труда работников образовательных учреждений с учётом районных коэффициен-

тов к заработной плате, а также отчисления; 

 расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса (при-

обретение учебников, учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, рас-

ходных материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связан-

ных с подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой 

сетью), иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением обра-

зовательного процесса, расходы на содержание зданий, коммунальные расходы; 

 компенсационные выплаты педагогическим работникам на приобретение книгоизда-

тельской продукции. 
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Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в 

пределах объема финансовых средств, предоставляемых учреждению на текущий финансо-

вый год за счет субсидии из краевого бюджета в соответствии с количеством обучающихся, 

нормативами расходов по заработной плате на одного обучающегося, получающего образо-

вание по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденными законом Алтайского края о краевом бюджете, с применением районного ко-

эффициента, коэффициентов  удорожания образовательной услуги по видам классов и фор-

мам обучения, поправочных коэффициентов для данного образовательного учреждения.  

Образовательное учреждение самостоятельно определяет: 

 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

 соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-управленческого 

и учебно-вспомогательного персонала; 

 соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с ре-

гиональными нормативными актами. 

 В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда обязательно участие ор-

ганов самоуправления – Управляющего Совета образовательного учреждения. 

 

 

3.2.4. Материально-технические условия реализации основной образова-

тельной программы 

Материально-технические ресурсы – первичный, исходный компонент ресурсного 

обеспечения реализации адаптированной основной образовательной программы основного 

общего образования.  

Материально-технические ресурсы обеспечения реализации основной образователь-

ной программы основного общего образования составляют:  

- учебное оборудование (учебное оборудование для проведения учебных занятий (урок, 

самоподготовка, факультативное занятие, дополнительное занятие, индивидуальное занятие, 

другая форма занятий);  

- учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование (раздаточные материалы, 

наборы инструментов, конструкторы, объемные модели, мячи, обручи и т.д.);  

- компьютерные и информационно-коммуникативные средства;  

- технические средства обучения (магнитная доска, видеомагнитофон, мультимедий-

ный проектор и т.д.);  

- демонстрационные пособия (демонстрационные числовые линейки, демонстрацион-

ные таблицы, карточки и т. д.);  

-  игры и игрушки (настольные развивающие игры, наборы ролевых игр);  

-  натуральные объекты (коллекции полезных ископаемых, коллекции плодов и семян 

растений, гербарии, муляжи, живые объекты и т.д.);  

- оснащение учебных помещений (ученические столы, шкафы, настенные доски для 

объявлений и т.д.);  

-  оснащение административных помещений (компьютерные столы, офисные кресла, 

платяные шкафы, накопители информации на бумажных и электронных носителях и т.д.).  

Исходя из личностно-ориентированных целей современного образования, учебное 

оборудование призвано обеспечить:  

-  наглядность в организации процесса обучения школьников;  

-  природосообразность обучения школьников;  

-  культуросообразность в становлении (формировании) личности школьника;  

-  предметно-учебную среду для реализации направлений личностного развития школь-

ников на деятельностной основе.  
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Наименование Количество 

Число зданий и сооружений 7 ед 

Общая площадь всех помещений  6100 м2 

Число классных комнат (включая учебные кабинеты и лабо-

ратории) 

13 ед 

     из них:  

кабинет математики 2 ед 

кабинет русского языка 1 ед 

кабинет литературы  1 ед 

кабинет истории 1 ед 

кабинет биологии 1 ед 

кабинет химии 1 ед 

кабинет информатики  1 ед 

кабинет физики 1 ед 

кабинет географии 1 ед 

Число мастерских 2 ед 

   в них мест 22 места 

Физкультурный зал 1 ед 

Актовый зал  1 ед 

Тренажерный зал 1 ед 

Медицинский кабинет, включающий в себя: 1 ед 

процедурный кабинет 1 ед 

фитобар 1 ед 

кабинет врача 1 ед 

изолятор с санузлом 2 ед 

Столовая с горячим питанием, включающая в себя: 1  ед 

мясной цех 1 ед 

овощной цех 1 ед 

варочный цех 1 ед 

Число посадочных мест  в столовой 180 мест 

Размер учебно-опытного земельного участка  3000 м2 

Число книг в библиотеке (книжном фонде) (включая учеб-

ники), брошюр, журналов 

4790 ед 

    в т.ч. учебников 1846 ед 

Число автотранспортных средств, предназначенных для пере-

возки обучающихся 

1 ед 

    в них пассажирских мест 29 мест 

Число персональных ЭВМ 105 ед 

    используются в учебных целях 95 ед 

Число персональных ЭВМ в составе локальных вы-

числительных сетей 

57 ед 

    из них используются в учебных целях 43 ед 

Число переносных компьютеров (ноутбуков, планше-

тов) из общего числа персональных ЭВМ 

25 ед 

из них используются в учебных целях 19 ед 

Наличие сети Интернет да 

Число персональных ЭВМ, подключенных к сети Ин-

тернет 

57 
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из них используются в учебных целях 41 

Наличие электронной почты да 

Наличие сайта да 

Наличие пожарной сигнализации да 

Наличие «тревожной кнопки» да 

 

В соответствии с требованиями ФГОС в школе, реализующей адаптированную основ-

ную образовательную программу основного общего образования, оборудованы: 

№ 

п/п 

Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Необхо-

димо/ имеются в 

наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими ме-

стами обучающихся и педагогических работников 

8/7 

2 Лекционные аудитории 0/0 

3 Помещения для занятий учебно-исследовательской и про-

ектной деятельностью, моделированием и техническим творче-

ством 

2/2 

4 Необходимые для реализации учебной и внеурочной дея-

тельности лаборатории и мастерские 

2/2 

5 Кабинеты для занятий музыкой, хореографией и изобрази-

тельным искусством 

1/1 

6 Лингафонные кабинеты 0/0 

7 Информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, 

оборудованными читальными залами и книгохранилищами, 

обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой 

0/1 

8 Актовые и хореографические залы 1/1 

9 Спортивные комплексы, залы, бассейны, стадионы, спор-

тивные площадки, тиры, оснащённые игровым, спортивным обо-

рудованием и инвентарём 

Бассейн, тир/2 

зала, стадион, 

спортивная пло-

щадка 

1

0 

Автогородки 1/0 

1

1 

Помещения для питания обучающихся, а также для хране-

ния и приготовления пищи, обеспечивающие возможность орга-

низации качественного горячего питания, в том числе горячих 

завтраков 

1/1 

1

2 

Помещения для медицинского персонала 1/1 

1

3 

Административные и иные помещения, оснащённые необ-

ходимым оборудованием, в том числе для организации учебного 

процесса с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными воз-

можностями здоровья 

0/4 

1

4 

Гардеробы, санузлы, места личной гигиены Имеются в 

наличии 

1

5 

Участок (территория) с необходимым набором оснащён-

ных зон 

1/1 

 

Актовый зал - отдельное помещение, музыкальное оборудование для проведения об-

щешкольных мероприятий имеется. 
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Все помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации всех предмет-

ных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские 

принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и необходимым инвентарём. 

Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной про-

граммы в школе посредством сопоставления имеющегося и требуемого оборудования пред-

ставлена в таблице. 

 

Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование и 

оснащение 

Необходимо/ имеется 

1. Компоненты 

оснащения учеб-

ного (предметного) 

кабинета основной 

школы 

1.1. Нормативные документы, 

программно-методическое обеспече-

ние, локальные акты: стандарт по 

предметам,   

примерные программы, рабочие (ав-

торские) программы 

Имеются по всем пред-

метам учебного плана 

1.2. Учебно-методические мате-

риалы: 

1.2.1. УМК по предметам: учеб-

ники по количеству обучающихся, ме-

тодические пособия для учителей;  

1.2.2. Дидактические и раздаточ-

ные материалы по предметам учебного 

плана: сборники познавательных и 

развивающих заданий, а  также кон-

трольно-измерительные материалы 

Имеются по всем пред-

метам учебного плана 

 

Имеются по предметам 

учебного плана  

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по 

содержанию учебного предметам: фо-

нохрестоматии в составах УМК, ЭОР, 

коллекции слайдов 

 

 1.2.4. ТСО, компьютерные, ин-

формационно-коммуникационные 

средства 

Имеются в достаточном 

количестве, по предметам 

учебного плана 

 

1 кабинет информатики- 

7 рабочих места учащихся,   

интерактивных комплек-

сов - 5; 57 компьютеров в со-

ставе локальной сети, подклю-

ченных к Интернету.    

1.2.5. Учебно-практическое обо-

рудование: лабораторное оборудова-

ние, цифровая  измерительная лабора-

тория, цифровые микроскопы, набор 

робототехники для моделирования и 

конструирования, наглядные пособия 

по предметам, включая ЭОР;  

все предметы учебного 

плана обеспечены на уровне 

95-100%  

1.2.6. Оборудование (мебель): 

ученические столы и стулья, столы и 

стулья для компьютеров в кабинете 

информатики, шкафы, столы и стулья 

для учителей 

Имеется в достаточном 

количестве в соответствии с 

ростовой маркировкой в каж-

дом кабинете 

2.Компоненты осна-

щения библиотеки 

Стеллажи для книг имеются  
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Читальные места имеются 10 

 

 

Компьютеры имеется  1        

 

 

Принтер имеется 1  

 

 

Учебный фонд экз.2597 

 

 

Художественная и программная 

литература 

экз.2997 

 

 

Справочная экз. 69 

 

 

Научно-педагогической и мето-

дической литературы 

экз.325 

3. Компоненты 

оснащения спортив-

ного зала 

Оборудование для занятий гим-

настикой 

имеется 

 

 

Столы для настольного тенниса 0/2 

 

 

Оборудование для занятий спор-

тивными играми 

имеется (футбол, волей-

бол, баскетбол) 

4. Компоненты 

оснащения спортив-

ной площадки 

 

Беговая дорожка  0/1 

Волейбольная площадка 0/1 

Футбольная площадка 0/1 

Баскетбольная площадка 0/1 

Сектор для метания мяча 1/1 

Яма для прыжков в длину 0/1 

Полоса препятствий 0/1 

5.Компоненты осна-

щения  

мастерских  

Мастерская технического труда: 

столярная и слесарная  

 

 

 

 

 

 

 

 Имеется оборудование 

для изучения технологии, 

включающим устройства и 

станки для обработки матери-

алов и модели современных 

станков, в том числе: станки 

для деревообработки, слесар-

ные (сверления, выпиливания, 

столярных работ, резьбы по 

дереву и т.п.) и верстаки сто-

лярные и слесарные;  

 

Кабинет для обслуживающего 

труда 

 

Обеспечен швейным 

оборудованием в достаточном 

количестве, наглядными посо-

биями по кулинарии, швей-

ному делу, материаловеде-

нию; технологическое оюору-

дование 



695 

 
 

6. Актовый зал  Отдельное помещение  Музыкальное оборудова-

ние для проведения об-

щешкольных мероприятий 

имеется 

7. Компоненты 

оснащения 

помещений 

для питания 

Обеденные залы, 

оснащеные мебелью 

1 

Пищеблок с подсобными поме-

щениями 

имеется 

Оборудование имеется 

8. Комплект осна-

щения гардеробов 

Оборудование для хранения 

одежды с индивидуальными номе-

рами, для хранения обуви. 

 имеется 

 

Территория школы огорожена и озеленена. На территории школы-интерната располо-

жены корпуса: здание старшей школы, здание начальной школы, два спальных корпуса, зда-

ние столовой, хозяйственный блок, включающий в себя гараж, ангар, котельную, овощехра-

нилище. Все корпуса (за исключением зданий столовой, хозяйственного блока и овощехра-

нилища) имеют два этажа. Материал стен: кирпичные. Техническое состояние всех зданий 

удовлетворительное. В федеральном проекте участвуют помещения, расположенные в зда-

нии старшей школы и начальной школы.  

Здание старшей школы: год ввода в эксплуатацию 1963, общая площадь 1266,50кв.м. 

В здании старшей школы обучаются дети с нарушением слуха уровня основного общего об-

разования. Здание отвечает санитарным нормам и нормам пожарной безопасности, имеется 

видеонаблюдение, пожарная сигнализация, тревожная кнопка. Имеется четыре эвакуацион-

ных выхода. 

Здание начальной школы: год ввода в эксплуатацию 1960, общая площадь 

1076,60кв.м. Здание отвечает санитарным нормам и нормам пожарной безопасности, имеется 

видеонаблюдение, пожарная сигнализация, тревожная кнопка. Имеется два эвакуационных 

выхода. На первом этаже здания расположены кабинеты учителей-дефектологов, в которых 

проводятся индивидуальные и групповые занятия по формированию речевого слуха и про-

износительной стороны устной речи, по развитию слухового восприятия и формированию 

произношения, а также кабинет психолога, спортивный зал и кабинет СБО. На втором этаже 

здания расположены кабинеты начальных классов, в которых обучаются дети с нарушением 

слуха уровня начального общего образования и обучающиеся, имеющие умственную отста-

лость.  

Кровельное покрытие основного зданий - 4х-скатное металлическое. 

В здании учебного корпуса создана доступная среда для людей с ограниченными воз-

можностями. Входные двери оборудованы светоотражающими элементами, а также тактиль-

ными табличками, индукционная система VERT-2а. В коридорах установлены тактильные 

таблички с обозначением кабинетов. Оборудован пандус при входе в здание учебного кор-

пуса, имеется кнопка вызова персонала. 

В гигиенической комнате оборудован туалет с поручнями.   

На входных дверях нанесены тактильные и светоотражающие элементы. Оборудован 

пандус с металлическими поручнями. 

При входе в здание учебного корпуса установлены тактильные таблички с данными 

образовательной организации и навигацией по территории. Установлены кнопки вызова пер-

сонала. 
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На территории определено место парковки транспорта для людей с ограниченными 

возможностями, обозначенное соответствующими дорожными знаками.  В классных каби-

нетах соблюдаются нормы площади на одного обучающегося.  

Школа обеспечена противопожарной сигнализацией, кнопкой экстренного вызова 

вневедомственной охраны, средствами пожаротушения. 

Обучение организовано по классно-кабинетной системе. Всего оборудовано 11 каби-

нетов для 5-10 классов. В кабинетах физики, химии, биологии имеются лаборантские и 

умывальные раковины. Кабинет химии оборудован вытяжным шкафом. 

В здании имеются тёплые санузлы для девочек и мальчиков в соответствии с норма-

тивом.  

Для занятий внеурочной деятельностью используются помещения спортзала, учебных 

кабинетов.  

Все кабинеты имеют форточки для сквозного проветривания.  

В кабинете информатики имеется маркерная доска, кондиционер,интерактивная 

доска, специальная компьютерная мебель для учащихся.  

В школе обеспечена возможность безопасной и комфортной организации всех видов 

учебной и внеурочной деятельности для всех участников образовательного процесса. 

 

Материально-техническое обеспечение учебных кабинетов 

Кабинет русского языка 

 

№ 

 

Наименования объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

 

 

Основная 

школа 

 Количе-

ство 

1 Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)   

 Федеральный Закон  «Об образовании» Д 1 

 Стандарт основного общего образования по русскому (родному) 

языку 
Д 1 

 

1 

 

1 

 Примерная программа основного общего образования по рус-

скому языку 
Д 

 Авторские  программы по  русскому языку Д 

 Учебник по русскому языку 5 класс К 15 

14 

11 

14 

18 

 Учебник по русскому языку 6 класс К 

 Учебник по русскому языку 7 класс К 

 Учебник по русскому языку 8 класс К 

 Учебник по русскому языку 9 класс К 

 Рабочая тетрадь по русскому языку  5 класс К 0 

0 

0 

0 

0 

- 

- 

 Рабочая тетрадь по русскому языку 6 класс К 

 Рабочая тетрадь по русскому языку 7 класс К 

 Рабочая тетрадь по русскому языку 8 класс К 

 Практикум по русскому языку 5 класс К 

 Практикум по русскому языку 6 класс К 

 Практикум по русскому языку 7 класс К 

 Практикум по русскому языку 8 класс К - 

 Практикум по русскому языку 9 класс 

 
К - 

 

5 

10+22 
  Книги для чтения по русскому языку  П 

  Школьные словари русского языка Ф 
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№ 

 

Наименования объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

 

 

Основная 

школа 

 Количе-

ство 

   

Справочные пособия (энциклопедии,    справочники по русскому 

языку)  

 

П   

  

 

- 

 

2  Научная, научно-популярная   литература по лингвистике.   

 Дидактические материалы для 5 – 11 классов Ф 15 

 Методические пособия для учителя (рекомендации к проведе-

нию уроков) 
Д  

2 Печатные пособия   

 Таблицы по русскому языку по всем разделам школьного курса.   Д /Ф 2-2 

 

 

7-7 

 

 

1-1 

 Схемы по русскому языку по всем разделам школьного курса.  

 
Д/Ф 

  Репродукции картин русской живописи для  развития речи. Д/Ф 

 Портреты выдающихся русских  лингвистов. Д 1 

 

 

1 

7 

1 

 Плакаты с высказываниями о русском языке. 

 
Д 

 Раздаточный материал по всем разделам курса русского языка. К 

 Демонстрационные карточки со словами для запоминания. Д 

 Атласы    - 

 Альбомы демонстрационного и раздаточного материала по всем  

разделам курса   
Ф 7 

3 Информационно-коммуникационные средства   

 Мультимедийные обучающие программы и электронные учеб-

ники по основным разделам курса русского (родного) языка. 
Д/П 8 

 

 

6  Мультимедийные    тренинговые,  контролирующие программы  

по всем разделам  курса русского  языка 
Д/П 

 Электронные библиотеки по курсу русского  языка  Д - 

 Игровые компьютерные программы (по разделам курса русского 

языка) 
Д - 

4 Экранно-звуковые пособия   

 Видеофильмы по разным разделам курса русского  языка. Д - 

 Аудиозаписи и фонохрестоматии по разным разделам курса рус-

ского языка.   
Д - 

 Слайды (диапозитивы) по разным разделам курса русского  

языка. 
Д - 

 

 

- 
 Диафильмы по разным разделам курса русского языка. 

 
Д 

5 Технические средства обучения   

 Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспо-

соблений для крепления карт и таблиц   
Д 1 
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№ 

 

Наименования объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

 

 

Основная 

школа 

 Количе-

ство 

 Экспозиционный экран (на штативе или навесной) Д 1 

 Видеомагнитофон, видеоплейер. Д 2 

 Телевизор с универсальной подставкой  Д 1 

 Аудио-центр.  Д - 

 Мультимедийный  компьютер  Д 1 

 Сканер Д - 

 Принтер лазерный Д - 

 Копировальный аппарат Д - 

 Диапроектор (Слайдпроектор) Д - 

- 

1 

 

- 

 Фото/видеокамера Д 

 CD, DVD-проигрыватели 

 
Д 

 Слайд-проектор  

 Мультимедийный проектор Д 1 

 Средства телекоммуникации Д 1выход в 

интернет 

6 Учебно-практическое оборудование   

 Пульт управления затемнением-освещения Д - 

 Подставка для книг Д 2 шкафа 

 Ящики для хранения таблиц Д - 

 Укладки для аудиовизуальных средств (слайдов, кассет, диапози-

тивов, фолий и др.) 
П 4 

 Шторы для затемнения Д 2 

 Укладка для каталожных ящиков П - 

7 Специализированная учебная мебель   

 Компьютерный стол Д 1 

 Штатив для карт и таблиц  Д - 

 Шкаф 3-х секционный (с остекленной средней секцией) 

 
П 2 

 

Кабинет литературы 

 

№ Наименования объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

Основная 

школа 

Количество 

 Стандарт основного общего образования по литературе Д 1 

 Примерная программа основного общего образования по литера-

туре 
Д 1 

 Авторские программы по литературе Д 1 

 Учебник-хрестоматия по литературе. 5 кл. К 8 

 Учебник-хрестоматия по литературе. 6 кл. К 14 

 Учебник-хрестоматия по литературе. 7 кл. К 5 

 Учебник-хрестоматия по литературе. 8 кл. К 8 

 Учебник и хрестоматия по литературе. 9 кл. К 10 
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 Учебные издания, соответствующие используемым комплектам 

учебников: рабочие тетради, практикумы. 

Хрестоматии, книги для внеклассного чтения, учебные пособия, 

дидактические материалы. 

К - 

 Дидактические материалы по всему курсу литературы        Ф            0 

 Художественная литература Д Дост. кол-во 

 Методические пособия по литературе для учителя Д 15 

 Справочно-энциклопедическая литература (Словарь литературо-

ведческих терминов, словарь юного филолога, Лермонтовская, 

Пушкинская энциклопедии и проч.)  

Д 4 

 Учебники и пособия для элективных и факультативных курсов 

(«Зарубежная литература», «Древнерусская литература», «Искус-

ство анализа художественного текста» и др.) 

Ф - 

 Таблицы по литературе по основным разделам курса литературы Д/Ф - 

 Портреты писателей (русских и зарубежных) Д 1 

 Альбомы демонстрационного материала (по творчеству писателей, 

литературным направлениям и проч.) 
Д/Ф 8 

 Альбомы раздаточного изобразительного материала        Д 10 

 Мультимедийные обучающие программы по основным разделам 

курса литературы и электронные учебники  
Д/П - 

 Электронные библиотеки по всему курсу литературы. 

Справочно-энциклопедическая литература на электронных носите-

лях.  

Д - 

 Видеофильмы по основным разделам курса литературы  Д 17 

 Аудиозаписи и фонохрестоматии по литературе Д 5 

 Слайды (диапозитивы) по литературе  Д - 

 Мультимедийный компьютер Д 1 

 Мультимедиапроектор Д 1 

 Средства телекоммуникации Д Выход в ин-

тернет 

 Сканер Д - 

 Принтер лазерный Д - 

 Копировальный аппарат Д - 

 Диапроектор или оверхэд (графопроектор) Д - 

 Интерактивная доска Д 1 

 Видеоплейер,DVD-плейер (видеомагнитофон)  Д - 

 Телевизор  Д - 

 Аудио-центр.  Д - 

 Аудиторная доска (магнитная поверхность) с набором приспособ-

лений для крепления схем, таблиц и проч. 
 0 

 Компьютерный стол   1 

 Ящики для хранения таблиц  1 

 Укладки для аудиовизуальных средств (слайдов, кассет и др.)  1 

 Штатив для карт и таблиц   - 

 Шкаф 3-х секционный   3 шкафа 
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Кабинет математики (№ 5) 

 

№ 

 

Наименования объектов и средств материально-техниче-

ского обеспечения 

 

 

Основная 

школа 

Количе-

ство 

1. 

1.1 Стандарт основного общего образования по математике Д 1 

  

1 

1 

1.2 Примерная программа основного общего образования по мате-

матике 
 

Д 

1.3 Авторские программы по курсам математики Д 

1.4 Учебник по математике для 5-6 классов К 5 

13 

13 
1.5 Учебник по алгебре для 7-9 классов К 

1.6 Учебник по геометрии для 7-9 классов К 

1.7 Рабочая тетрадь по математике для 5-6 классов Д 2 

2 

2 

2 

5 

2 

1.8 Рабочая тетрадь по алгебре для 7-9 классов Д 

1.9 Рабочая тетрадь по геометрии для 7-9 классов Д 

1.10 Дидактические материалы по математике для 5-6 классов Д 

1.11 Дидактические материалы по алгебре для 7-9 классов Ф 

1.12 Дидактические материалы по геометрии для 7-9 классов Д 

1.13 Сборник контрольных работ по математике для 5-6 классов К 5 

8 

14 
1.14 Сборник контрольных работ по алгебре для 7-9 классов К 

1.15 Сборник контрольных работ по геометрии для 7-9 классов К 

1.16 Сборники экзаменационных работ для проведения государ-

ственной (итоговой) аттестации по математике 
К -- 

 

1.17 Научная, научно-популярная, историческая литература П 7 

 

2 
1.18 Справочные пособия (энциклопедии, словари, сборники основ-

ных формул и т.п.) 
 

П 

1.19 Методические пособия для учителя  Д 4 

2. 

2.1 Таблицы по математике для 5-6 классов  Д 1 

3 

5 
2.2 Таблицы по геометрии  Д  

2.3 Таблицы по алгебре для 7-9 классов  Д 

2.4 Портреты выдающихся деятелей математики  Д 10 

3. 

3.1 Мультимедийные обучающие программы и электронные учеб-

ные издания по основным разделам курса математики  
Д/П 1 

3.2 Электронная база данных для создания тематических и итого-

вых разноуровневых тренировочных и проверочных материа-

лов для организации фронтальной и индивидуальной работы 

 2 

4.  

4.1 Видеофильмы по истории развития математики, математиче-

ских идей и методов 
Д 1 

5.  

5.1 Мультимедийный компьютер  Д 1 

5.2 Сканер   
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№ 

 

Наименования объектов и средств материально-техниче-

ского обеспечения 

 

 

Основная 

школа 

Количе-

ство 

5.3 Принтер лазерный   

5.4 Копировальный аппарат   

 

1 5.5 Мультимедиапроектор Д 

5.6 Средства телекоммуникации Д 1 

5.7 Диапроектор или графопроектор (оверхэд) Д 1 

5.8 Экран (на штативе или навесной)    

6.  

6.1 Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором при-

способлений для крепления таблиц  
Д 1 

6.2 Доска магнитная с координатной сеткой Д 1 

6.3 Комплект инструментов классных: линейка, транспортир, 

угольник (300, 600), угольник (450, 450), циркуль 
Д 2 

6.4 Комплект стереометрических тел (демонстрационный) Д 1 

6.5 Комплект стереометрических тел (раздаточный) Ф 1 

6.6 Набор планиметрических фигур Ф 1 

6.7 Геоплан     

7. 

7.1 Компьютерный стол Д 1 

7.2 Шкаф секционный для хранения оборудования Д 1 

7.3 Шкаф секционный для хранения литературы и демонстрацион-

ного оборудования  
Д 1 

7.4 Стенд экспозиционный Д 1 

7.5 Ящики для хранения таблиц   

7.6 Штатив для таблиц    

Кабинет математики (№ 11). 

 

 

№ 

Наименования объектов и средств материально-техниче-

ского обеспечения 

 

 

Основная 

школа 

Коли-

чество 

1. 

1.1 Стандарт основного общего образования по математике Д 1 

1 

 

1 

1.2 Примерная программа основного общего образования по мате-

матике 
Д 

1.3 Авторские программы по курсам математики Д 

1.4 Учебник по математике для 5-6 классов К 8 

16 

16 
1.5 Учебник по алгебре для 7-9 классов К 

1.6 Учебник по геометрии для 7-9 классов К 

1.7 Рабочая тетрадь по математике для 5-6 классов К 2 

2 

2 

2 

3 

3 

1.8 Рабочая тетрадь по алгебре для 7-9 классов К 

1.9 Рабочая тетрадь по геометрии для 7-9 классов К 

1.10 Дидактические материалы по математике для 5-6 классов Ф 

1.11 Дидактические материалы по алгебре для 7-9 классов Ф 

1.12 Дидактические материалы по геометрии для 7-9 классов Ф 



702 

 
 

 

№ 

Наименования объектов и средств материально-техниче-

ского обеспечения 

 

 

Основная 

школа 

Коли-

чество 

1.13 Сборник контрольных работ по математике для 5-6 классов Ф 10 

 

3 

3 

1.14 Сборник контрольных работ по алгебре для 7-9 классов Ф 

1.15 Сборник контрольных работ по геометрии для 7-9 классов Ф 

1.16 Сборники экзаменационных работ для проведения государ-

ственной (итоговой) аттестации по математике 
К 10 

1.17 Научная, научно-популярная, историческая литература П 5 

 

2 
1.18 Справочные пособия (энциклопедии, словари, сборники основ-

ных формул и т.п.) 
П 

1.19 Методические пособия для учителя  Д 5 

2. 

2.1 Таблицы по математике для 5-6 классов  Д 1 

1 

1 
2.2 Таблицы по геометрии  Д  

2.3 Таблицы по алгебре для 7-9 классов  Д 

2.4 Портреты выдающихся деятелей математики  Д 1 

3. 

3.1 Мультимедийные обучающие программы и электронные учеб-

ные издания по основным разделам курса математики  
Д/П 3 

4.  

4.1 Видеофильмы по истории развития математики, математиче-

ских идей и методов 
Д 1 

5.  

5.1 Мультимедийный компьютер  Д 1 

5.2 Сканер Д - 

 

5.3 Принтер лазерный Д - 

5.4 Копировальный аппарат Д - 

 

1 5.5 Мультимедиапроектор Д 

5.6 Средства телекоммуникации Д - 

5.7 Диапроектор или графопроектор (оверхэд) Д 1 

5.8 Экран (на штативе или навесной)  Д 1 

6.  

6.1 Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором при-

способлений для крепления таблиц  
Д 1 

6.2 Доска магнитная с координатной сеткой Д - 

6.3 Комплект инструментов классных: линейка, транспортир, 

угольник (300, 600), угольник (450, 450), циркуль 
Д 2 

6.4 Комплект стереометрических тел (демонстрационный) Д 1 

6.5 Комплект стереометрических тел (раздаточный) Ф - 

6.6 Набор планиметрических фигур Ф 1 

6.7 Геоплан Ф - 

7. 

7.1 Компьютерный стол Д 1 

7.2 Шкаф секционный для хранения оборудования Д 3 
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№ 

Наименования объектов и средств материально-техниче-

ского обеспечения 

 

 

Основная 

школа 

Коли-

чество 

7.3 Шкаф секционный для хранения литературы и демонстрацион-

ного оборудования (с остекленной средней частью) 
Д - 

7.4 Стенд экспозиционный Д - 

7.5 Ящики для хранения таблиц Д - 

7.6 Штатив для таблиц  Д - 

 

 

 

 

Кабинет информатики. 

№ 
Наименования объектов и средств материально-техниче-

ского обеспечения 

Необходи-

мое количе-

ство 

Коли-

чество 

Основная 

школа 

 

 

1. БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 

1.1 Стандарт основного общего образования по информатике Д 1 

1.2 Примерная программа основного общего образования по ин-

форматике 
Д 1 

1.3 Авторские рабочие программы по информатике Д 1 

1.4 Методические пособия для учителя (рекомендации к проведе-

нию уроков) 
Д 1 

1.5 Учебник по информатике для основной школы К 
8 кл, 9 

кл 

1.6 Рабочая тетрадь по информатике К  

1.7 Научная, научно-популярная литература, периодические изда-

ния 
П - 

1.8 Справочные пособия (энциклопедии и т.п.) П - 

1.9 Дидактические материалы по всем курсам Ф - 

2 Печатные пособия   

2.1 Организация рабочего места и техника безопасности Д 1 

2.2 Архитектура компьютера Д 1 

2.3 Архитектура компьютерных сетей Д 1 

2.4 Виды профессиональной информационной деятельности чело-

века и используемые инструменты (технические средства и ин-

формационные ресурсы) 

Д 1 

2.5 Раскладка клавиатуры, используемая при клавиатурном письме Д 1 

2.6 История информатики Д 1 

 Схемы  

2.7 Графический пользовательский интерфейс Д 1 

2.8 Информация, арифметика информационных процессов Д 1 
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№ 
Наименования объектов и средств материально-техниче-

ского обеспечения 

Необходи-

мое количе-

ство 

Коли-

чество 

Основная 

школа 

 

 

2.9 Виды информационных ресурсов Д 1 

2.10 Виды информационных процессов Д 1 

2.11 Представление информации (дискретизация) Д 1 

2.12 Моделирование, формализация, алгоритмизация Д 1 

2.13 Основные этапы разработки программ Д - 

2.14 Системы счисления Д 1 

2.15 Логические операции Д 1 

2.16 Блок-схемы Д 1 

2.17 Алгоритмические конструкции Д 1 

2.18 Структуры баз данных   1 

2.18 Структуры веб-ресурсов   1 

2.19 Таблица Программа информатизации школы  Д  

3. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ СРЕДСТВА 

 Программные средства  

3.1 Операционная система К (Mac 

OS, 

Win-

dows) – 

7  

3.2 Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.). К 7 

3.3 Почтовый клиент (входит в состав операционных систем или 

др.). 
К 7 

3.4 Программа для организации общения и групповой работы с ис-

пользованием компьютерных сетей. 

 

К 7 

3.5 Программное обеспечение для организации управляемого кол-

лективного и безопасного доступа в Internet. Брандмауэр и 

HTTP-прокси сервер. 

Д - 

3.7 Антивирусная программа К 7 

3.8 Программа-архиватор К 7 

3.9 Система оптического распознавания текста для русского, нацио-

нального и изучаемых иностранных языков 
К 1 

3.10 Программа для записи CD и DVD дисков К 7 

3.11 Комплект общеупотребимых программ, включающий: тексто-

вый редактор, программу разработки презентаций, электронные 

таблицы. 

К 7 

3.12 Звуковой редактор. К 1 

3.13 Программа для организации аудиоархивов. К - 

3.14 Редакторы векторной и растровой графики. К 7 

3.15 Программа для просмотра статических изображений. К 7 

3.16 Мультимедиа проигрыватель  К 7 

3.17 Программа для проведения видеомонтажа и сжатия видеофай-

лов 
П 7 

3.18 Редактор Web-страниц. К 7 
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№ 
Наименования объектов и средств материально-техниче-

ского обеспечения 

Необходи-

мое количе-

ство 

Коли-

чество 

Основная 

школа 

 

 

3.19 Браузер  К 7 

3.20 Система управления базами данных, обеспечивающая необхо-

димые требования. 
К 7 

3.21 Геоинформационная система, позволяющая реализовать требо-

вания стандарта по предметам, использующим картографиче-

ский материал.  

К - 

3.22 Система автоматизированного проектирования. К - 

3.23 Виртуальные компьютерные лаборатории по основным разде-

лам курсов математики и естественных наук. 
К - 

3.24 Интегрированные творческие среды. К - 

3.25 Программа-переводчик, многоязычный электронный словарь. К - 

3.26 Система программирования. К 7 

3.27 Клавиатурный тренажер. К 7 

3.28 Программное обеспечение для работы цифровой измерительной 

лаборатории, статистической обработки и визуализации данных 
К - 

3.29 Программное обеспечение для работы цифровой лаборатории 

конструирования и робототехники 
К 7 

3.30 Программное обеспечение для работы цифрового микроскопа  К - 

3.31 Коллекции цифровых образовательных ресурсов по различным 

учебным предметам 
К 1 

4.  ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ 

4.1 Комплекты презентационных слайдов по всем разделам курсов  Д 1 

5.  ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ (СРЕДСТВА ИКТ) 

5.1 Экран (на штативе или настенный)  Д 1 

5.2 Мультимедиа проектор Д 1 

5.3 Персональный компьютер – рабочее место учителя Д 1 

5.4 Персональный компьютер – рабочее место ученика К 6 

5.5 Принтер лазерный П 1 

5.6 Принтер цветной П 1 

5.7 Принтер лазерный сетевой Д - 

5.8 Сервер 

 
Д - 

5.9 Источник бесперебойного питания Д - 

5.10 Комплект сетевого оборудования Д - 

5.11 Комплект оборудования для подключения к сети Интернет Д - 

5.12 Специальные модификации устройств для ручного ввода тек-

стовой информации и манипулирования экранными объектами 

– клавиатура и мышь (и разнообразные устройства аналогич-

ного назначения) 

Ф 7 

5.13 Копировальный аппарат Д 1 

 Устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой информации 

5.14 Устройства создания графической информации (графический 

планшет) 
Ф 7 

5.15 Сканер Д 1 
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№ 
Наименования объектов и средств материально-техниче-

ского обеспечения 

Необходи-

мое количе-

ство 

Коли-

чество 

Основная 

школа 

 

 

5.16 Цифровой фотоаппарат Д 1 

5.17 Устройство для чтения информации с карты памяти 

(картридер) 
Д - 

5.18 Цифровая видеокамера Д 1 

5.19 Web-камера Д/Ф 7 

5.20 Устройства ввода/вывода звуковой информации – микрофон, 

наушники  
Ф 7 

5.21 Устройства ввода/ вывода звуковой информации – микрофон, 

колонки и наушники 
Д 1 

5.22 Устройства для создания музыкальной информации (музыкаль-

ные клавиатуры) 
П - 

5.23 Внешний накопитель информации  Д - 

5.24 Мобильное устройство для хранения информации 

(флеш-память) 
Д - 

 Расходные материалы 

5.25 Бумага  имеется 

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  1 

6. УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

6.1 Конструктор для изучения логических схем П - 

6.2 Комплект оборудования для цифровой измерительной есте-

ственно-научной лаборатории на базе стационарного и/или кар-

манного компьютеров  

П - 

6.3 Комплект оборудования для лаборатории конструирования и 

робототехники 

П 5 

6.4 Цифровой микроскоп или устройство для сопряжения обычного 

микроскопа и цифровой фотокамеры. 
Д/Ф - 

7.  

7.1 Устройство персонального компьютера Д/Ф 

 
7.2 Преобразование информации в компьютере  Д/Ф 

7.3 Информационные сети и передача информации Д/Ф 

7.4 Модели основных устройств ИКТ Д/Ф 

8. НАТУРАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ 

8.2 Микропрепараты для изучения с помощью цифрового микро-

скопа 
П - 

9.  МЕБЕЛЬ   

9.1 Компьютерный стол Д/Ф 7 

9.2 Аудиторная доска для письма фломастером с магнитной по-

верхностью 
Д 1 

9.3 Стойки для хранения компакт-дисков, запирающаяся на ключ Д - 
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№ 
Наименования объектов и средств материально-техниче-

ского обеспечения 

Необходи-

мое количе-

ство 

Коли-

чество 

Основная 

школа 

 

 

9.4 Запирающиеся шкафы для хранения оборудования Д 1 

 

Кабинет истории и обществознания. 

№ Наименования объектов и средств материально-технического 

обеспечения Основ-

ная 

школа 

Коли-

чество 

 БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ)   

1.1 Стандарт основного общего образования по истории Д 1 

1.2 Примерная программа основного общего образования по истории Д 1 

1.3 Авторские рабочие программы по курсам истории Д 1  

1.4 Учебник по истории Древнего мира К  

10 

1.5 Учебник по истории Средних веков К 11 

1.6 Учебник по Новой истории (XVI-XVIII вв.) К 10 

1.7 Учебник по Новой истории (XIX- начало ХХ в.) К 10 

1.8 Учебник по истории России 6 класс, часть 1 (с древнейших времён 

по начало XIIIвек) 
К 11 

Учебник по истории России 6 класс, часть 2 (с середины XIII-XVвв.) К  11 

1.9 Учебник по истории России 7 класс, часть1 (XVIв.) К 11 

Учебник по истории России 7 класс, часть2 (конец XVI - начало 

XVIIв.) 
R  11 

1.10 Учебник по истории России 8 класс, часть 1 (конец XVII - ХVIII вв.) К 10 

Учебник по истории России 8 класс, часть2 (конец ХVIII в.)   

1.11 Учебник по истории России 9 класс, часть 1 (начало ХIX в.) 

Учебник по истории России 9 класс, часть2 (конец ХIX в.) 
 

  

1.12 Рабочая тетрадь по истории Древнего мира К 0 

1.13 Рабочая тетрадь по истории Средних Веков К 0 

1.14 Рабочая тетрадь по Новой истории (XVI-XVIII вв.) К 0 

1.15 Рабочая тетрадь по Новой истории (XIX- начало ХХ в.) К 0 

1.16 Рабочая тетрадь по новейшей и современной истории зарубежных 

стран.  
К 0 

1.17 Рабочая тетрадь по истории России (с древнейших времен до кон. 

XV в.) 
К Эл. ва-

риант 

1.18 Рабочая тетрадь по истории России (XVI-начало XVII вв.) К Эл. ва-

риант 

1.19 Рабочая тетрадь по истории России (конец XVII- XVIII вв.) К Эл. ва-

риант 

1.20 Рабочая тетрадь по истории России (XIXв.) К Эл. ва-

риант 

1.21 Дидактические материалы по основным разделам курсов истории 

России и всеобщей истории 
Ф 10 
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1.22 Контрольно-измерительные материалы по основным разделам кур-

сов истории России и всеобщей истории 
Ф Эл. ва-

риант 

1.23 Хрестоматия по истории Древнего мира К 0 

1.24 Хрестоматия по истории Средних веков К 0 

1.25 Хрестоматия по Новой истории (XVI-XVIII вв.) К 0 

1.26 Хрестоматия по Новой истории (XIX- начало ХХ в.) К 0 

1.27 Хрестоматия по новейшей и современной истории зарубежных 

стран  
К 0 

1.28 Хрестоматия по истории России (с древнейших времен до кон. XV 

в.) 
К 0 

1.29 Хрестоматия по истории России (XVI-XVIII вв.) К 0 

1.30 Хрестоматия по истории России (XIX- начало ХХ вв.) К 0 

1.31 Хрестоматия по новейшей и современной истории России К 0 

1.32 Книги для чтения по истории России и Всеобщей истории П 2 

1.33 Научная, научно-популярная, художественная историческая литера-

тура.  
 5 

1.34 Справочные пособия (энциклопедии и энциклопедические словари). П 4 

1.35 Методические пособия для учителя (рекомендации к проведению 

уроков) 
Д 14 

 ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ   

2.1 Таблицы по основным разделам курсов истории России и всеобщей 

истории 

(синхронистические, хронологические, сравнительные, обобщаю-

щие). 

Д /Ф 4 

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 0 

2.3 Диаграммы и графики, отражающие статистические данные по ис-

тории России и всеобщей истории 
Д/Ф 0 

2.4 Портреты выдающихся деятелей истории России и всеобщей исто-

рии. 
Д 6 

2.5 Атлас по истории Древнего мира с комплектом контурных карт К 6 без 

к/к 

2.6 Атлас по истории Средних веков с комплектом контурных карт К 6 без 

к/к 

2.7 Атлас по Новой истории (XVI-XVIII вв.) с комплектом контурных 

карт 
К 6 без 

к/к 

2.8 Атлас по Новой истории (XIX- начало ХХ в.) с комплектом контур-

ных карт 
К 6 без 

к/к 

2.9 Атлас по Новейшей и современной истории зарубежных стран с 

комплектом контурных карт 
К  0 

2.10 Атлас по истории России (с древнейших времен до кон. XV в.) с 

комплектом контурных карт 
К 6  без 

к/к 

2.11 Атлас по истории России (XVI-XVIII вв.) с комплектом контурных 

карт 
К 6  без 

к/к 

2.12 Атлас по истории России (XIXв.) с комплектом контурных карт К 6 без 

к/к 

2.13 Атлас по Новейшей и современной истории России с комплектом 

контурных карт 
К 6  без 

к/к 
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2.14 Атлас по истории России  6  без 

к/к 

2.15 Атлас по Всеобщей истории  6  без 

к/к 

2.16 Карты, картографические схемы, анимационные карто-схемы по ис-

тории России и всеобщей истории 
Д/Ф 69 карт 

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 3 (де-

мон-

страци-

онный 

мате-

риал) 

По ис-

тории 

средних 

веков 

По ис-

тории 

Древ-

него 

мира 

По 

куль-

туре 

СССР 

 ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ СРЕДСТВА   

3.1 Мультимедийные обучающие программы и электронные учебники 

по основным разделам истории России и курсам всеобщей истории 
Д/П 1 

3.2 Электронные библиотеки по курсу истории.  Д 1 

3.4 Игровые компьютерные программы (по тематике курса истории) Д 0 

 ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ   

4.1 Видеофильмы по всеобщей истории и истории России Д 3  

4.2 Аудиозаписи и фонохрестоматии по всеобщей истории и истории 

России 
Д 20 

4.3 Слайды (диапозитивы) по тематике курсов истории России и всеоб-

щей истории.  
Д 0 

 ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ   

5.1 Телевизор с универсальной подставкой  Д 0 

5.2 Видеомагнитофон (видеоплейер)  Д 0 

5.3 Аудио-центр.  Д 0 

5.4 Мультимедийный компьютер  Д 1 

5.5 Сканер Д 0 

5.6 Принтер лазерный Д 0 

5.7 Копировальный аппарат Д 0 

5.8 Цифровая видеокамера Д 0 

5.9 Цифровая фотокамера Д 0 

5.10 Диапроектор или оверхэд (графопроектор) Д 0 

5.11 Мультимедиапроектор Д 1 

5.12 Интерактивная доска Д 1 



710 

 
 

5.13 Средства телекоммуникации Д Выход 

в ин-

тернет 

 УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ   

6.1 Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособ-

лений для крепления таблиц,карт 
 1 

6.2 Штатив для карт и таблиц   0 

6.3 Укладки для аудиовизуальных средств (слайдов, кассет и др.)  0 

6.4 Шкаф (ящик) для хранения карт  1 

6.5 Ящики для хранения таблиц  0 

 СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ УЧЕБНАЯ МЕБЕЛЬ   

7.1 Компьютерный стол   1 

7.2 Шкаф 3-х секционный (с остекленной средней секцией)  0 

Обществознание 

 Стандарт основного общего образования по обществоведению Д 1 

 Примерная программа основного общего образования по общество-

ведению 
Д 1 

 Примерная программа основного общего образования по общество-

ведению 
Д 1 

 Учебник для 6 класса К 11 

 Учебник для 7 класса К 11 

 Учебник для 8 класса К 14 

 Учебник для 9 класса К 14 

 Методические пособия для учителя (рекомендации к проведению 

уроков) 
Д 2 

 Комплект «Государственные символы Российской Федерации» Д 1 

 

Кабинет географии. 

№ Наименование объектов и средств материально-техниче-

ского обеспечения 

 

Основ-

ная 

школа 

Количе-

ство 

1 Стандарт общего образования по географии Д 1 

3 Авторские учебные программы по курсам географии основной 

школы 

Д 1 

 Библиотечный фонд   

 Учебники и учебные пособия   

6 География. Начальный курс. 6 кл. К 15 

7 География материков и океанов. 7 кл. К 15 

9 География России. Природа России. 8 кл. К 14 

10 География России. Население и хозяйство России. 9 кл. К 16 

 Дидактические материалы   

16 Рабочая тетрадь по начальному курсу географии К 1 (элект) 

17 Рабочая тетрадь по курсу «Материки, океаны, народы, страны» К 7 

18 Рабочая тетрадь по курсу «География России» К 1 (элект) 

20 Методические рекомендации по начальному курсу географии Д 1 

21 Методические рекомендации по курсу «Материки, океаны, 

народы, страны» 

Д 1 
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№ Наименование объектов и средств материально-техниче-

ского обеспечения 

 

Основ-

ная 

школа 

Количе-

ство 

22 Методические рекомендации по курсу «География России» Д 1 

 Печатные пособия   

 Таблицы   

26 Ориентирование на местности Д 1 

27 Богатство морей России Д 0 

28 Способы добычи полезных ископаемых Д 0 

29 Воды суши Д 0 

30 Животный мир материков Д 0 

31 Календарь наблюдений за погодой Д 1 

32 Климат России Д 1 

33 Основные зональные типы почв земного шара Д 0 

34 Основные зональные типы почв России Д 0 

35 План и карта Д 0 

36 Полезные ископаемые и их использование Д 0 

37 Растительный мир материков Д 0 

38 Рельеф и геологическое строение Земли Д 0 

39 Таблицы по охране природы Д 0 

40 Типы климатов земного шара Д 0 

 Портреты   

41 Набор «Путешественники» Д 0 

42 Набор «Ученые-географы» Д 0 

 Карты мира   

43 Важнейшие культурные растения Д 0 

44 Великие географические открытия Д 0 

47 Зоогеографическая Д 1 (элект) 

48 Карта океанов Д 1 (элект) 

49 Климатическая Д 1 (элект) 

50 Климатические пояса и области Д 1 (элект) 

52 Народы Д 1 (элект) 

53 Политическая Д 2 

54 Почвенная Д 1 (элект) 

55 Природные зоны Д 1 (элект) 

57 Растительности Д 1 (элект) 

58 Религии Д 1 (элект) 

60 Строение земной коры и полезные ископаемые Д 0 

65 Физическая Д 1 

66 Физическая полушарий Д 2 

69 Экологические проблемы Д 0 

 Карты материков, их частей и океанов   

73 Австралия и Океания (физическая карта) Д 1 

74 Австралия и Океания (хозяйственная деятельность населения) Д 0 

75 Антарктида (комплексная карта) Д 1 

76 Арктика (комплексная карта) Д 0 

77 Атлантический океан (комплексная карта) Д 1 (элект) 

78 Африка (политическая карта) Д 1 (элект) 
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№ Наименование объектов и средств материально-техниче-

ского обеспечения 

 

Основ-

ная 

школа 

Количе-

ство 

80 Африка (физическая карта) Д 1 

81 Африка (хозяйственная деятельность населения) Д 1 (элект) 

82 Евразия (политическая карта) Д 1 (элект) 

83 Евразия (физическая карта) Д 1 

84 Евразия (хозяйственная деятельность населения) Д 1(элект) 

86 Европа (физическая карта) Д 1 (элект) 

87 Европа (хозяйственная деятельность населения) Д 1 (элект) 

89 Индийский океан (комплексная карта) Д 0 

90 Северная Америка (политическая карта) Д 1 (элект) 

92 Северная Америка (физическая карта) Д 1 

93 Северная Америка (хозяйственная деятельность населения) Д 1 (элект) 

94 Тихий океан (комплексная карта) Д 1 (элект) 

99 Южная Америка (политическая карта) Д 1 (элект) 

101 Южная Америка (физическая карта) Д 1 

102 Южная Америка (хозяйственная деятельность населения) Д 1 (элект) 

 Карты России   

103 Агроклиматические ресурсы Д 0 

104 Агропромышленный комплекс Д 0 

105 Административная Д 1 

106 Водные ресурсы Д 0 

107 Восточная Сибирь (комплексная карта) Д 1 (элект) 

108 Восточная Сибирь (физическая карта) Д 1 

109 Геологическая Д 0 

110 Дальний Восток (комплексная карта) Д 1 (элект) 

111 Дальний Восток (физическая карта) Д 1 (элект) 

112 Европейский Север России (комплексная карта) Д 1 (элект) 

113 Европейский Север России (физическая карта) Д 1 (элект) 

114 Европейский Юг России (комплексная карта) Д 1 (элект) 

115 Европейский Юг России (Физическая карта) Д 1 (элект) 

116 Западная Сибирь (комплексная карта) Д 1 (элект) 

117 Западная Сибирь (физическая карта) Д 1 

118 Земельные ресурсы Д 0 

119 Климатическая Д 1  

120 Легкая и пищевая промышленность Д 0 

121 Лесная и целлюлозно-бумажная промышленность Д 0 

122 Машиностроение и металлообработка Д 0 

123 Народы Д 1(элект) 

124 Плотность населения Д 1 (элект) 

125 Поволжье (комплексная карта) Д 1 (элект) 

126 Поволжье (физическая карта) Д 1 (элект) 

127 Почвенная Д 1 (элект) 

128 Природные зоны и биологические ресурсы Д 1  

129 Растительности Д 0 

130 Северо-Запад России (комплексная карта) Д 1 (элект) 

131 Северо-Запад России (физическая карта) Д 1 (элект) 
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№ Наименование объектов и средств материально-техниче-

ского обеспечения 

 

Основ-

ная 

школа 

Количе-

ство 

132 Социально-экономическая Д 1 (элект) 

133 Тектоника и минеральные ресурсы Д 0 

134 Топливная промышленность Д 0 

135 Транспорт Д 0 

136 Урал (комплексная карта) Д 1 (элект) 

137 Урал (физическая карта) Д 1(элект) 

138 Физическая Д 1 

139 Химическая промышленность Д 0 

140 Центральная Россия (комплексная карта) Д 1(элект) 

141 Центральная Россия (физическая карта) Д 1 (элект) 

142 Черная и цветная металлургия Д 0 

143 Экологические проблемы Д 0 

144 Электроэнергетика Д 0 

 Рельефные физические карты   

145 Восточная Сибирь Д 0 

146 Дальний Восток Д 0 

147 Кавказ Д 0 

148 Полушария Д 0 

149 Пояс гор Южной Сибири Д 0 

150 Россия Д 0 

151 Урал Д 0 

 Альбомы демонстрационного и раздаточного материала   

152 Набор учебных топографических карт (учебные топокарты мас-

штабов 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000, 1:100000) 

Ф 0 

 Иинформационно-коммуникационные средства   

 Мультимедийные обучающие программы   

153 Начальный курс географии Д/П 0 

154 География 7 класс. Материки, океаны, народы и страны Д/П 0 

155 География 8 класс. Россия: природа и население Д/П 0 

156 География 9 класс. Россия: хозяйство и регионы Д/П 0 

158 Библиотека электронных наглядных пособий по курсам геогра-

фии 

Д 5 

159 Учебная геоинформационная система Д/П 0 

 Технические средства обучения   

160 Мультимедийный компьютер Д 1 

161 Средства телекоммуникации Д 1 

162 Мультимедиапроектор Д 1 

163 Экран (на штативе или навесной) Д 1 

164 Принтер лазерный  Д 0 

165 Принтер струйный цветной Д 0 

166 Сканер Д 0 

167 Видеомагнитофон Д 0 

168 Телевизор Д 0 

169 Слайд-проектор Д 0 

 Экранно-звуковые пособия   
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№ Наименование объектов и средств материально-техниче-

ского обеспечения 

 

Основ-

ная 

школа 

Количе-

ство 

 Видеофильмы и видеофрагменты   

170 Арктические пустыни, тундра, тайга, смешанные и широколист-

венные леса, степи, высотная поясность 

Д 0 

171 Видеофильм о миграциях древнего человека из Азии в Америку - 0 

172 Памятники природы Д 0 

173 Города России Д 0 

174 Крупнейшие города мира Д 0 

175 Видеофильм о русских ученых-географах Д 0 

176 Видеофильм об известных путешественниках Д 0 

177 Наша живая планета Д 0 

178 Озеро Байкал Д 1 

179 Уроки из космоса. Ожившая карта Д 0 

180 Реки России Д 1 

181 Воронежский заповедник Д 0 

182 Крупнейшие реки мира Д 0 

183 Восточная и Северо-Восточная Сибирь Д 0 

184 Восточно-Европейская равнина Д 0 

185 Вулканы и гейзеры Д 0 

186 Выветривание Д 0 

187 Высотная поясность Д 0 

188 Географическая оболочка Д 0 

189 Опасные природные явления Д 0 

190 Горы и горообразование Д 0 

191 Загадки Мирового океана Д 0 

192 Камчатка Д 1 

194 Ландшафты Австралии Д 0 

195 Ландшафты Азии Д 0 

196 Ландшафты Африки Д 0 

197 Ландшафты Северной Америки Д 0 

198 Ландшафты Южной Америки Д 0 

199 Страны и народы Азии Д 0 

200 Страны и народы Африки Д 0 

201 Страны и народы Северной Америки Д 0 

202 Страны и народы Южной Америки Д 0 

203 Заповедные территории России Д 1 

204 Общие физико-географические закономерности Д 0 

206 Заповедные территории мира Д 0 

207 Ступени в подземное царство Д 0 

208 Уссурийская тайга Д 1 

209 Антарктида Д 0 

210 Арктика Д 0 

211 Великие Географические открытия Д 0 

213 Современные географические исследования Д 0 

214 Земля и Солнечная система Д 1 

 Слайды (диапозитивы)   
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№ Наименование объектов и средств материально-техниче-

ского обеспечения 

 

Основ-

ная 

школа 

Количе-

ство 

215 География России Д 1 

216 Ландшафты Земли Д 1 

217 Природные явления Д 1 

218 Население мира Д 1 

219 Минералы и горные породы Д 1 

 Транспаранты   

220 Абсолютная и относительная высота Д 0 

221 Высотная поясность Д 0 

222 Горизонтали Д 0 

223 Горы и равнины Д 0 

224 Градусная сеть, определение широты и долготы Д 0 

225 Национальные парки мира Д 0 

226 Образование вулканов Д 0 

227 Образование осадков Д 0 

228 Образование подземных вод Д 0 

229 Отраслевой состав народного хозяйства России Д 0 

230 Понятие о природном комплексе Д 0 

231 Пороги и водопады Д 0 

232 Почва и ее образование Д 0 

233 Пояса освещенности, климатические пояса и воздушные массы Д 0 

234 Речная система и речной бассейн Д 0 

235 Солнечная радиация и радиационный баланс Д 0 

236 Земля во Вселенной Д 1 

237 План и карта Д 0 

238 Литосфера Д 0 

239 Гидросфера Д 0 

240 Атмосфера Д 0 

241 Биосфера Д 0 

242 Население мира Д 0 

 Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование   

 Приборы, инструменты для проведения демонстраций и практи-

ческих занятий (в т.ч. на местности) 

  

243 Теллурий Д 1 

244 Компас ученический Ф 8 

246 Школьная метеостанция (срочный термометр учебный, гигро-

метр волосяной учебный, аспирационный психрометр, барометр-

анероид учебный, осадкомер, флюгер, чашечный анемометр, 

будка метеорологическая) 

Д 1 (термо-

метр, 

гигро-

метр) 

247 Линейка визирная П 0 

248 Мензула с планшетом П 2 

249 Нивелир школьный П 0 

250 Угломер школьный П 0 

251 Штатив для мензул, комплектов топографических приборов П 0 

252 Рулетка П 0 

253 Молоток геологический П 0 
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№ Наименование объектов и средств материально-техниче-

ского обеспечения 

 

Основ-

ная 

школа 

Количе-

ство 

254 Набор условных знаков для учебных топографических карт Д 0 

255 Магнитная доска для статичных пособий Д 0 

 Модели   

257 Модель Солнечной системы Д 0 

258 Глобус Земли физический (масштаб 1:30 000 000 Д 5 

259 Глобус Земли политический (масштаб 1:30 000 000) Д 0 

260 Глобус Земли физический лабораторный (для раздачи учащимся) 

(масштаб 1:50 000 000) 

Ф 0 

261 Строение складок в земной коре и эволюция рельефа Д 0 

262 Модель вулкана Д 0 

 Натуральные объекты   

264 Коллекции   

265 Коллекция горных пород и минералов Д 2 

266 Коллекция полезных ископаемых различных типов П 2 

267 Коллекция производства: 

- шерстяных тканей 

- шелковых тканей 

- льняных тканей 

-     хлопчатобумажных тканей 

- 0 

273 Набор раздаточных образцов к коллекции горных пород и мине-

ралов 

Ф 3 

 Гербарии   

274 Гербарий растений природных зон России П 0 

 Специализированная учебная мебель   

277 Ящик-табличник П 0 

278 Картохранилище Д 1 

279 Аудиторная доска с магнитной поверхностью Д 1 

 

Кабинет физики 

№ Наименования объектов и средств материально-техниче-

ского обеспечения 

 

Основ-

ная 

школа 

Количе-

ство 

1 Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)   

 Стандарты физического образования. 

Примерные программы. 

Учебники по физике 

Б 

 

Б 

К 

1 

1 

7 кл -12 

;8 кл -12 

; 9 кл - 

15 

 Методическое пособие для учителя Б 3 

 Рабочие тетради по физике Б  

 Хрестоматия по физике Б   
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 Комплекты пособий  для выполнения лабораторных практи-

кумов по физике 
  

 Комплекты пособий для выполнения фронтальных лаборатор-

ных работы 
Б 12 

 Комплекты пособий по демонстрационному эксперименту Б 1 

 Книги для чтения по физике Б  

 Научно-популярная литература естественнонаучного содер-

жания.  
Б  

 Справочные пособия (физические энциклопедии, справоч-

ники по физике и технике) 
Б  

 Дидактические материалы по физике. Сборники тестовых за-

даний по физике 
Ф 5 

 Примерная программа основного общего образования по фи-

зике 
Д 1 

 Авторские рабочие программы по курсам физики Д 1 

2 Печатные пособия   

  Тематические таблицы по физике. Д /Ф 4 

 Портреты выдающихся ученых-физиков и астрономов Д 1набор 

3. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ СРЕДСТВА 

 Электронные библиотеки по курсу Д/П  

 Инструментальная компьютерная среда для моделирования    

 Мультимедийные обучающие программы и электронные 

учебники по основным разделам 
Д/П 3 

4 ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ   

 Видеофильмы  Д  

 Слайды (диапозитивы) по разным разделам курса физики 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  

 Экспозиционный экран (минимальные размеры 1,25х1,25мм) Д  

 Видеоплейер (видеомагнитофон)  Д  

 Телевизор с универсальной подставкой (не менее 72 см диаго-

наль) 

Д  

 Персональный компьютер  Д  

 Графопроектор Д 1 

5.2 ТСО общего назначения 

 Мультимедийный компьютер Д 1 

 Мультимедиапроектор Д 1 
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 Средства телекоммуникации Д 1 

 Сканер Д  

 Принтер лазерный Д  

 Копировальный аппарат Д 1 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЛАБОРАТОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ  

№ Наименования объектов и средств 

материально-технического  

обеспечения 

 

Ос-

нов-

ная 

школ

а 

Количе-

ство 

1 Щит для электроснабжения лабораторных столов напряжением 

36  42 В 

+ 1 

2 Столы лабораторные электрифицированные (36  42 В) + 6 

 

3 Лотки для хранения оборудования + 4 

4 Источники постоянного и переменного тока (4 В, 2 А) + 15 

5 Батарейный источник питания +  

6 Весы учебные с гирями + 15 

7 Секундомеры + 15 

8 Термометры + 15 

9 Штативы + 15 

10 Цилиндры измерительные (мензурки) + 15 

11.1 Наборы по механике + 15 

11.2 Наборы по молекулярной физике и термодинамике + 15 

11.3 Наборы по электричеству + 15 

11.4 Наборы по оптике + 15 

12 Динамометры лабораторные           1 Н, 4 Н (5 Н) 

 

+ 15 

13 Желоба дугообразные (А, Б) 

 

+А 15 

14 Желоба прямые 

 

+ 15 

15 Набор грузов по механике 

 

+ 1 

16 Наборы пружин с различной жесткостью 

 

+ 1 

17 Набор тел равного объема и равной массы 

 

+ 1 

18 Прибор для изучения движения тел по окружности 

 

 1 

19 Приборы для изучения прямолинейного движения тел 

 

 1 

20 Рычаг-линейка 

 

+ 15 
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21 Трибометры лабораторные + 15 

22 Набор по изучению преобразования энергии, работы и мощно-

сти 

 

23 Калориметры 

 

+ 15 

24 Наборы тел по калориметрии 

 

+ 15 

25 Набор для исследования изопроцессов в газах (А, Б) 

 

+А 15 

26 Набор веществ для исследования плавления и отвердевания 

 

+ 15 

27 Набор полосовой резины 

 

+ 15 

28 Нагреватели электрические +  

29 Амперметры лабораторные с пределом измерения 2А для изме-

рения в цепях постоянного тока 

+  

15 

30 Вольтметры лабораторные с пределом измерения 6В для изме-

рения в цепях постоянного тока 

+ 15 

31 Катушка – моток + 15 

32 Ключи замыкания тока  15 

33 Компасы + 15 

34 Комплекты проводов соединительных + 12 

35 Набор прямых и дугообразных магнитов  + 2 

36 Миллиамперметры + 15 

37 Мультиметры цифровые + 1 

38 Набор по электролизу + 15 

39 Наборы резисторов проволочные  + 15 

40 Потенциометр + 1 

41 Прибор для наблюдения зависимости сопротивления металлов 

от температуры 

  

42 Радиоконструктор для сборки радиоприемников +  

43 Реостаты ползунковые + 15 

44 Проволока высокоомная на колодке для измерения удельного 

сопротивления 

+  

45 Электроосветители с колпачками +  

46 Электромагниты разборные с деталями + 6 

47 Действующая модель двигателя-генератора +  

 

48 Набор по изучению возобновляемых источников энергии +  

49 Экраны со щелью 

 

+ 15 

50 Плоское зеркало 

 

+ 15 

51 Комплект линз 

 

+ 15 

52 Прибор для измерения длины световой волны с набором ди-

фракционных решеток 

+ 1 

53 Набор дифракционных решеток + 1 
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54 Источник света с линейчатым спектром + 1 

55 Прибор для зажигания спектральных трубок с набором трубок + 1 

56 Спектроскоп лабораторный 

 

+  

57 Комплект фотографий треков заряженных частиц (Н) +  

58 Дозиметр  +  

 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРАКТИКУМА 

№ Наименование  

 

ОБОРУДОВАНИЕ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 

 

1 Весы технические 1 

2 Генератор низкой частоты 1 

3 Источник питания для практикума 1 

4 Набор электроизмерительных приборов постоянного тока 1 

5 Набор электроизмерительных приборов переменного тока 1 

6 Мультиметр 1 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКТЫ, НАБОРЫ  

И ОТДЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ 

 

 

7.1 Комплект по механике для практикума (Н) 6 

7.2 Конструктор машин и механизмов  

8.1 Комплект для исследования уравнения Клайперона-Менделе-

ева и изопроцессов 

 

8.2 Прибор для изучения деформации растяжения 1 

8.3 Измеритель давления и температуры 1 

9.1 Комплект для практикума по электродинамике 6 

9.2 Комплект лабораторный для исследования принципов радиопе-

редачи и радиоприема 

1 

9.3 Двигатель-генератор и измерение его КПД  

9.4 Прибор для изучения тока в вакууме и наблюдения движения 

электронов в электрическом и магнитном полях 

1 

9.5 Трансформатор разборный 1 

9.6 Прибор для измерения индукции магнитного поля Земли  

9.7 Измерители переменного и постоянного магнитного поля  

9.8 Электронные конструкторы  

10.1 Спектроскоп двухтрубный  

10.2 Комплект для изучения внешнего фотоэффекта и измерения 

постоянной Планка (Н) 

 

 

Перечень демонстрационного оборудования 

№ Наименования объектов и средств 

материально-технического  

обеспечения 

Оборудование, 

необходимое на 

данной ступени 

или уровне 

(обозначено 

символом +) 

Примечание 
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Основ-

ная 

школа 

коли-

чество   

 

1. Приборы и принадлежности общего назначения 
 

1 Комплект электроснабжения кабинета физики 

(КЭФ) 

+ 1 Осциллографи-

ческий метод в 

демонстрацион-

ном экспери-

менте может 

быть реализован 

различными 

средствами, в 

том числе с ис-

пользованием 

осциллографа 

электронного, 

приставки к ком-

пьютерному из-

мерительному 

блоку либо к те-

левизору. 

Прибор «Воз-

душный стол» 
позволит моде-

лировать явле-

ния диффузии, 

броуновского 

движения, дав-

ления газа.  

Трубка (14) 

предназначена 

для проведения 

целого ком-

плекса демон-

страций за счет 

наличия съем-

ных пробок с 

двух торцов. 

При ее наличии 

нет необходимо-

сти в          (3-

24). 

2 Источник постоянного и переменного напряже-

ния  

(6ч10 А) 

+ 1 

3 Генератор звуковой частоты + 1 

4 Осциллограф + 1 

5 Микрофон + 1 

6 Плитка электрическая + 1 

7 Комплект соединительных проводов + 1 

8 Штатив универсальный физический + 1 

9 Сосуд для воды с прямоугольными стенками (ак-

вариум) 

+ 1 

10 Столики подъемные (2 шт.) + 2 

11 Насос вакуумный с тарелкой, манометром и кол-

паком 

+ 1 

12 Прибор "Воздушный стол" с принадлежностями 

(Н) 

+  

13 Насос воздушный ручной + 1 

14 Трубка вакуумная + 1 

15 Груз наборный на 1 кг + 1 

16 Комплект посуды и принадлежностей к ней +  

17 Комплект инструментов и расходных материа-

лов 

+  

 

2. Система средств измерения 
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТЫ Компьютерная 

измерительная 

система на ос-

нове измери-

тельного блока и 

системы датчи-

ков применяется 

с тематическими 

комплектами по 

механике (3-1) и 

(3-6), молекуляр-

ной физике (4-1), 

электродина-

мике (5-1). Поз-

воляет прово-

дить совместные 

измерения ис-

следуемых пара-

метров с отобра-

жением на 

экране монитора 

связи между 

ними в графиче-

ском, табличном 

и аналитическом 

видах, а также 

исследовать за-

висимость изме-

ряемых парамет-

ров от времени. 

1 Компьютерный измерительный блок с набором 

датчиков (температуры, давления, влажности, 

расстояния, ионизирующего излучения, магнит-

ного поля), осциллографическая приставка; се-

кундомер, согласованный с датчиками  

+ 1  

2 Комбинированная цифровая система измерений +  Комбинирован-

ная цифровая 

система измере-

ний основана на 

использовании 

прибора с одно-

временной инди-

кацией двух вза-

имосвязанных 

параметров, а 

также одного из 

параметров и 

времени. Согла-

сована с ком-
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плектами по ме-

ханике (3-2), мо-

лекулярной фи-

зике (4-2), элек-

тродинамике (5-

2) и квантовой 

физике          (6-

1). 

Каждая из си-

стем (1) и (2) 

обеспечивает 

эксперименталь-

ное сопровожде-

ние соответству-

ющих разделов 

курса и поста-

новку демон-

страций, преду-

смотренных при-

мерными про-

граммами. 

Для создания в 

кабинете доста-

точной измери-

тельной системы 

на базе любого 

из двух комплек-

тов необходимо 

добавить к ним 

барометр (4), ди-

намометры (5 

или комплект по 

статике 3-23), 

ареометр (6) и 

манометр (7). 

Измерительные приборы  

3 Мультиметр цифровой универсальный + 1  

4 Барометр-анероид + 1 

5 Динамометры демонстрационные (пара) с при-

надлежностями 

+ 1 

6 Ареометры + 1 

7 Манометр жидкостный демонстрационный + 1 

8 Манометр механический +  

9 Метроном +  

10 Секундомер + 1 

11 Метр демонстрационный + 1 

12 Манометр металлический + 1 

13 Психрометр (или гигрометр) + 1 

14 Термометр жидкостный или электронный + 1 

15 Амперметр стрелочный или цифровой + 1 
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16 Вольтметр стрелочный или цифровой + 1 

17 Цифровые измерители тока и напряжения на 

магнитных держателях 

+ 1 

 

3. Демонстрационное оборудование по механике 
 

Универсальные комплекты Любой из уни-

версальных ком-

плектов (1 и 2) 

обеспечивает по-

становку демон-

страций, преду-

смотренных при-

мерными про-

грамма ми при 

изучении кине-

матики и дина-

мики поступа-

тельного движе-

ния и законов 

сохранения.  

Комплект (1) мо-

жет также рабо-

тать с электрон-

ным секундоме-

ром, согласован-

ным с блоком. 

Каждый из уни-

версальных ком-

плектов (1 и 2) 

образует доста-

точную си-

стему оборудо-

вания по меха-

нике, если их 

дополнить 

наборами 4; 6 

(или 5); 2-5 или 

7; и отдель-

ными прибо-

рами 11, 12, 17 

(или 13), 14, 15, 

18, 19, 20, 21, 22, 

24 (или 1-15), 26. 

1 Комплект по механике поступательного прямо-

линейного движения, согласованный с компью-

терным измерительным блоком 

+ 1  

2 Комплект по механике поступательного прямо-

линейного движения на базе комбинированной 

цифровой системы 

+  
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Тематические наборы  

3 Прибор для демонстрации законов механики на 

«воздушной подушке» с воздуходувкой 

+   

4 Модель системы отсчета +  

5 Комплект "Вращение"  1 

6 Набор по вращательному движению, согласован-

ный с 2-1 

  

7 Набор по статике с магнитными держателями +  

8 Тележки легкоподвижные с принадлежностями 

(пара) 

+ 1 

9 Комплект по преобразованию движения, сил и 

моментов (Н) 

  

10 Комплект по гидро-, аэродинамике (Н)   

Отдельные приборы и дополнительное оборудование При отсутствии 

комплектов (1 и 

2) достаточная 

система обору-

дования по меха-

нике может быть 

сформирована 

на базе (3). 

Система обору-

дования, содер-

жащая приборы 

4  26, в которой 

отсутствуют 

средства для ко-

личественного 

исследования 

движения, не яв-

ляется оптималь-

ной. 

Приборы 9 и 10 

предназначены 

для углублен-

ного изучения.  

11 Ведерко Архимеда + 1  

12 Камертоны на резонирующих ящиках с молоточ-

ком 

+ 1 

13 Комплект пружин для демонстрации волн (Н) +  

14 Конус двойной, катящийся вверх +  

15 Пресс гидравлический (или его действующая мо-

дель) 

+ 1 

16 Набор тел равной массы и равного объема + 1 

17 Машина волновая + 1 

18 Прибор для демонстрации давления в жидкости + 1 

19 Прибор для демонстрации атмосферного давле-

ния 

+  

20 Призма наклоняющаяся с отвесом + 1 
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21 Рычаг демонстрационный + 1 

22 Сосуды сообщающиеся + 1 

23 Стакан отливной + 1 

24 Трубка Ньютона + 1 

25 Трибометр демонстрационный + 1 

26 Шар Паскаля + 1 

 

4. Демонстрационное оборудование по молекулярной физике и термодинамике 
 

Универсальные комплекты Особенностью 

наборов (1) явля-

ется графическая 

интерпретация в 

режиме реаль-

ного времени 

изучаемых явле-

ний. Особен-

ность комплекта 

(2) – возмож-

ность одновре-

менного отобра-

жения в цифро-

вой форме тер-

модинамических 

параметров со-

стояния. Каж-

дый из комплек-

тов 1 и 2 сов-

местно с прибо-

рами 4, 6, 7, 10, 

16 и 17 образует 

достаточную 

систему обору-

дования для изу-

чения термоди-

намики и моле-

кулярной фи-

зики на экспери-

ментальной ос-

нове. 

1 Наборы по термодинамике, газовым законам и 

насыщенным парам, согласованные с компью-

терным измерительным блоком. 

+ 1  

2 Комплект приборов по молекулярной физике и 

термодинамике, согласованный с универсальной 

цифровой системой измерения 

+  

Отдельные приборы и дополни-

тельное оборудование 

  

3 Комплект для изучения газовых законов +   

4 Модель двигателя внутреннего сгорания + 1 
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5 Модели молекулярного движения, давления газа 

(Н) 

+  Приборы (3  

18) необходимы 

при отсутствии 

комплектов 1 и 

2. 

6 Модели кристаллических решеток + 1 

7 Модель броуновского движения +  

8 Прибор для наблюдения броуновского движения 

(Н) 

+ 1 

9 Набор капилляров   

10 Огниво воздушное +  

11 Прибор для демонстрации теплопроводности тел +  

12 Прибор для сравнения теплоемкости тел (Н) + 1 

13 Прибор для изучения газовых законов +  

14 Теплоприемники (пара) +  

15 Трубка для демонстрации конвекции в жидкости + 1 

16 Цилиндры свинцовые со стругом + 1 

17 Шар для взвешивания воздуха + 1 

18 Приборы для наблюдения теплового расширения + 1 

5. Демонстрационное оборудование по электродинамике 

статических и стационарных электромагнитных полей 

и электромагнитных колебаний и волн 

 

Кабинет химии. 

№ п/п Наименование объектов и средств материально-техниче-

ского обеспечения 

 

Основ-

ная 

школа 

Количе-

ство 

 

I 

 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

 

 

 

1 Стандарт основного общего образования по химии Д 1 

2 Примерная программа основного общего образования по химии Д 1 

3 Авторские рабочие программы по разделам химии Д 1 

4 Методические пособия для учителя Д 4 

5 Учебники по химии (базовый уровень) 

Для 8 класса 

Для 9 класса 

 

 

Р 

Р 

 

 

18 

27 

6 Рабочие тетради для учащихся (8,9,10, 11 класса) Р 0 

7 Сборники тестовых заданий для тематического и итогового 

контроля (8,9,10, 11 класса) 

Р 5 

8 Сборник задач по химии Р 1 

9 Руководства для лабораторных опытов и практических занятий 

по химии (8,9,10, 11 кл) 

Р 7 

10 

10 Справочник по химии П 3 

11 Энциклопедия по химии П 1 

12 

 

Атлас по химии П 0 

11 

 
I. Печатные пособия  

Комплект портретов ученых-химиков 

 

Д 

 

1 
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22 Серия справочных таблиц по химии («Периодическая система 

химических элементов Д.И. Менделеева», «Растворимость со-

лей, кислот и оснований в воде», «Электрохимический ряд 

напряжений металлов», «Окраска индикаторов в различных 

средах»). 

Д 1 

33 Серия инструктивных таблиц по химии Д 1 

44 Серия таблиц по неорганической химии Д 1 

55 Серия таблиц по органической химии Д 0 

66 Серия таблиц по химическим производствам Д 1 

 

 

 

1 

IV. Экранно-звуковые 

пособия (могут быть в цифровом и компьютерном виде) 

 

Комплект видеофильмов по неорганической химии (по всем 

разделам курса) 

 

 

 

Д 

 

 

 

0 

2 Комплект видеофильмов по органической химии (по всем раз-

делам курса) 

 

Д 0 

3 Комплект слайдов (диапозитивов) по неорганической химии (по 

всем разделам курса)  

Д 1 

4 Комплект слайдов (диапозитивов по органической химии) Д 0 

5 Комплект транспарантов по неорганической химии: строение 

атома, строение вещества, химическая связь 

Д 1 

6 Комплект транспарантов по органической химии: строение ор-

ганических веществ, образование сигма и пи-связей. 

Д 0 

7 Комплект транспарантов по  химическим производствам Д 1 

8 Комплект фолий (кодопленок) по основным разделам неоргани-

ческой и органической химии 

Д 0 

 

 

 

1 

V. Технические средства обучения  

 

Видеокамера на штативе 

 

 

- 

 

 

2 Видеомагнитофон (видеоплеер) -  

3 Графопроектор  (оверхедпроектор) Д 0 

4 Компьютер мультимедийный Д 1 

5 Диапроектор  (слайд-проектор) Д 0 

6 Мультимедийный проектор  0 

7 Набор датчиков к компьютеру Д 0 

8 Телевизор (с диагональю экрана не менее 72см) Д 0 

9 Эпипроектор  0 

10 Экран проекционный Д 1 

11 Автоматизированное рабочее место учителя АРМ Д 0 

 

 
VI. Учебно-практическое и учебно-лабораторное обору-

дование 

Приборы, наборы посуды и лабораторных принадлежностей 

для химического эксперимента 

Общего назначения 

  

1 

 

Аппарат (установка) для дистилляции воды Д 1 

2 Весы (до 500кг) Д 0 
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3 Нагревательные приборы (электроплитка, спиртовка) Д 17 

4 Доска для сушки посуды Д 3 

5 Комплект электроснабжения кабинета химии Д 0 

 

 

1 

 

 

Демонстрационные  

 

Набор посуды и принадлежностей для демонстрационных опы-

тов по химии 

 

 

 

Д 

 

 

12 

2 Набор деталей для монтажа установок, иллюстрирующих хими-

ческие производства 

Д 0 

3 Столик подъемный Д 0 

4 Штатив для демонстрационных пробирок ПХ-21 Д 12 

5 Штатив металлический ШЛБ Д 7 

6 Экран фоновый черно-белый (двусторонний) Д 0 

7 Набор флаконов (250 – 300 мл для хранения растворов реакти-

вов) 

Д 2 

 

 

1 

Специализированные приборы и аппараты 

Аппарат (прибор) для получения газов  

 

 

 

Д 

 

 

1 

2 Аппарат для проведения химических реакций АПХР Д  

3 

 

Горелка универсальная ГУ Д 0 

4 Источник тока высокого напряжения (25 кВ) Д 1 

5 

 

Набор для опытов по химии с электрическим током Д 1 

6 Комплект термометров (0 – 100 0С; 0 – 360 0С) Д 1 

7 Озонатор Д 1 

8 Прибор для демонстрации закона сохранения массы веществ Д 0 

9 Прибор для иллюстрации зависимости скорости химической ре-

акции от условий 

Д 0 

10 Прибор для окисления спирта над медным катализатором  Д 0 

11 Прибор для определения состава воздуха Д 1 

12 Прибор для получения галоидоалканов и сложных эфиров Д 0 

13 Прибор для собирания и хранения газов Д 0 

14 Прибор для получения растворимых твердых веществ ПРВ Д 0 

15 

 

Термометр электронный Д 0 

16 Эвдиометр Д 1 

17 

 

Установка для перегонки Д 1 

 

 

1 

Комплекты для лабораторных опытов и практических за-

нятий по химии  

Весы  

 

 

Р 

 

 

5 

2 Набор посуды и принадлежностей для ученического экспери-

мента  

 

Р 

 

12 

3 Набор банок для хранения твердых реактивов (30 – 50 мл) Р 3 

4 Набор склянок (флаконов) для хранения растворов реактивов Р 3 

5 Набор пробирок (ПХ-14, ПХ-16) Р 3 

6 Набор по электрохимии лабораторный  Р 0 
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7 

1 

Нагреватели приборы (электрические 42 В, спиртовки (50 мл) Р 

 

10 

8 Прибор для получения газов  Р 7 

9 Прибор для получения галоидоалканов и сложных эфиров Р 0 

10 Штатив лабораторный химический ШЛХ Р 5 

 

 

1 

 

VII. Модели  

Набор кристаллических решеток: алмаза, графита, 

диоксида углерода, железа, 

магния, меди, поваренной соли, йода, льда 

 

 

Д 

 

 

1 

2 Набор для моделирования строения неорганических веществ Д/Р 0 

3 Набор для моделирования строения органических веществ Д/Р 1 

 

1 Модели-электронные стенды 

Справочно-информационный стенд «Периодическая система 

химических элементов Д.И. Менделеева». 

  

 

 
VIII.Натуральные объекты  

Коллекции 

  

1 Алюминий  Р 1 

2 Волокна  Р 1 

3 Каменный уголь и продукты его переработки Р 1 

5 Металлы и сплавы Р 1 

6 Минералы и горные породы Р 3 

7 

 

Нефть и важнейшие продукты ее переработки Р 1 

8 Пластмассы  Р 1 

9 Стекло и изделия из стекла Р 1 

10 Топливо  Р 1 

11 Чугун и сталь Р 1 

12 Шкала твердости Р 1 

 Реактивы    

1 Набор № 1 ОС «Кислоты» 

Кислота серная 4,800 кг 

Кислота соляная 2,500 кг 

 

Д/Р 

1 

+ 

+ 

2 Набор № 2 ОС «Кислоты» 

Кислота азотная 0,300 кг 

Кислота ортофосфорная 0,050 кг 

 

Д/Р 

1 

+ 

+ 

3 Набор № 3 ОС «Гидроксиды» 

Аммиак 25%-ный 0,500 кг 

Бария гидроксид 0,050 кг 

Калия гидроксид 0,200 кг 

Кальция гидроксид 0,500 кг 

Натрия гидроксид 0,500 кг 

 

 

 

1 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

4 Набор № 4 ОС «Оксиды металлов» 

Алюминия оксид 0,100 кг 

Бария оксид 0,100 кг 

Железа (III) оксид 0,050 кг 

Кальция оксид 0,100 кг 

 

 

Д/Р 

1 

+ 

+ 

+ 

+ 
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Магния оксид 0,100 кг 

Меди (II) оксид (гранулы) 0,200 кг 

Меди (II) оксид (порошок) 0,100 кг 

Цинка оксид 0,100 кг 

+ 

- 

+ 

+ 

5 Набор № 5 ОС «Металлы» 

Алюминий (гранулы)  

0,100 кг 

Алюминий (порошок)  

0,050 кг 

Железо восстановл. (порошок) 0,050 кг 

Магний (порошок) 0,050 кг 

Магний (лента) 0,050 кг 

Медь (гранулы, опилки) 

0,050 кг 

Цинк (гранулы) 0,500 кг 

Цинк (порошок) 0,050 кг 

Олово (гранулы) 0,500 кг 

 

 

Д/Р 

1 

+ 

 

+ 

 

+ 

+ 

- 

+ 

 

+ 

+ 

- 

6 Набор № 6 ОС «Щелочные и щелочноземельные металлы» 

Кальций 10 ампул 

Литий 5 ампул 

Натрий 20 ампул 

 

Д 

1 

 

+ 

- 

+ 

7 Набор № 7 ОС «Огнеопасные вещества» 

Сера (порошок) 0,050 кг 

Фосфор красный 0,050 кг 

Фосфора (V) оксид 0,050 кг 

 

Д 

1 

+ 

+ 

- 

8 Набор № 8 ОС «Галогены» 

Бром 5 ампул 

Йод 0,100 кг 

 

Д 

1 

+ 

+ 

9 Набор № 9 ОС «Галогениды» 

Алюминия хлорид 0,050 кг 

Аммония хлорид 0,100 кг 

Бария хлорид 0,100 кг 

Железа (III) хлорид 0,100 кг 

Калия йодид 0,100 кг 

Калия хлорид 0,050 кг 

Кальция хлорид 0,100 кг 

Лития хлорид 0,050 кг 

Магния хлорид 0,100 кг 

Меди (II) хлорид 0,100 кг 

Натрия бромид 0,100 кг 

Натрия фторид 0,050 кг 

Натрия хлорид 0,100 кг 

Цинка хлорид 0,050 кг 

 

Д/Р 

1 

+ 

+ 

+ 

+ 

- 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

- 

+ 

+ 

+ 

10 Набор № 10 ОС «Сульфаты. Сульфиты. Сульфиды» 

Алюминия сульфат 0,100 кг 

Аммония сульфат 0,100 кг 

Железа (II) сульфид 0,050 кг 

Железа (II) сульфат 0,100 кг 

7-ми водный 

Д/Р 

 

1 

+ 

+ 

- 

+ 

 



732 

 
 

Калия сульфат 0,050 кг 

Кобольта (II) сульфат  

0,050 кг 

Магния сульфат 0,050 кг 

Меди (II) сульфат безводный 0,050 кг 

Меди (II) сульфат 5-ти водный 0,100 кг 

Натрия сульфид 0,050 кг 

Натрия сульфит 0,050 кг 

Натрия сульфат 0,050 кг 

Натрия гидросульфат  

0,050 кг 

Никеля сульфат 0,050 кг 

Натрия гидрокарбонат  

0,100 кг 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

- 

+ 

+ 

- 

 

+ 

+ 

11 Набор № 11 ОС «Карбонаты» 

Аммония карбонат 0,050 кг 

Калия карбонат (поташ) 0,050 кг 

 Меди (II) карбонат основной 0,100 кг 

Натрия карбонат 0,100 кг 

Натрия гидрокарбонат  

0,100 кг 

 

Д/Р 1 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

12 

 

Набор № 12 ОС «Фосфаты. Силикаты» 

Калия моногидроортофосфат  

(калий фосфорнокислый двухзамещенный) 0,050 кг 

Натрия силикат 9-ти водный 0,050 кг 

Натрия ортофосфат  трехзамещенный 0,100 кг 

Натрия дигидрофосфат (натрий фосфорнокислый однозамещен-

ный) 0,050 кг 

 

Д/Р 1 

+ 

 

+ 

+ 

- 

13 Набор № 13 ОС «Ацетаты. Роданиды. Соединения железа». 

Калия ацетат 0,050 кг 

Калия ферро(II) гексацианид (калий железистосинеродистый) 

0,050 кг 

Калия ферро (III) гексационид (калий железосинеродистый  

0,050 кг 

Калия роданид 0,050 кг 

Натрия ацетат 0,050 кг 

Свинца ацетат 0,050 кг 

Д/Р 1 

 

+ 

+ 

 

 

 

- 

- 

+ 

14 Набор № 14 ОС «Соединения марганца»  

Калия перманганат  

(калий марганцевокислый) 0,500 кг 

Марганца (IV) оксид 0,050 кг 

Марганца (II) сульфат 

0,050 кг 

марганца хлорид 0,050 кг 

Д/Р 1 

+ 

 

+ 

+ 

 

- 

15 Набор № 15 ОС «Соединения хрома» 

Аммония дихромат 0,200 кг 

Калия дихромат 0,050 кг 

Д 1 

+ 

+ 
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Калия хромат 0,050 кг 

Хрома (III) хлорид 6-ти водный 0,050 кг 

+ 

- 

16 Набор № 16 ОС «Нитраты» 

Алюминия нитрат 0,050 кг 

Аммония нитрат 0,050 кг 

Калия нитрат  0,050 кг 

Кальция нитрат 0,050 кг 

Меди (II) нитрат 0,050 кг 

Натрия нитрат 0,050 кг 

Серебра нитрат 0, 020 кг 

Д 1 

- 

+ 

+ 

+ 

- 

+ 

+ 

17 

 

Набор № 17 ОС «Индикаторы» 

Лакмоид 0,020 кг 

Метиловый оранжевый  

0,020 кг 

Фенолфталеин 0,020 кг 

Д/Р 1 

+ 

+ 

 

+ 

18 Набор № 18 ОС «Минеральные удобрения» 

Аммофос 0,250 кг 

Карбамид 0,250 кг 

Натриевая селитра 0,250 кг 

Кальциевая селитра 0,250 кг 

Калийная селитра 0,250 кг 

Сульфат аммония 0,250 кг 

Суперфосфат гранулированный 0,250 кг 

Суперфосфат двойной гранулированный 0,250 кг 

Фосфоритная мука 0,250 кг 

Д/Р 1 

+ 

- 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

19 Набор № 19 ОС «Углеводороды» 

Бензин 0,100 кг 

Бензол 0,050 кг 

Гексан 0,050 кг 

Нефть 0,050 кг 

Толуол 0,050 кг 

Циклогексан 0,050 кг 

Д 1 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

- 

20 Набор № 20 ОС «Кислородсодержащие органические веще-

ства» 

Ацетон 0,100 кг 

Глицерин 0,200 кг 

Диэтиловый эфир 0,100 кг 

Спирт н-бутиловый 0,100 кг 

Спирт изоамиловый 0,100 кг 

Спирт изобутиловый 0,100 кг 

Спирт этиловый 0,050 кг 

Фенол 0,050 кг 

Формалин 0,100 кг 

Этиленгликоль 0,050 кг 

Уксусно-этиловый эфир 0,100 кг 

Д 1 

 

+ 

+ 

- 

- 

+ 

+ 

+ 

- 

+ 

- 

- 

21 Набор № 21 ОС «Кислоты органические» 

Кислота аминоуксусная 0,050 кг 

Кислота бензойная 0,050 кг 

Кислота масляная 0,050 кг 

Кислота муравьиная 0,100 кг 

Д/Р 1 

+ 

+ 

- 

+ 
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Кислота олеиновая 0,050 кг 

Кислота пальмитиновая 0,050 кг 

Кислота стеариновая 0,050 кг 

Кислота уксусная 0,200 кг 

Кислота щавелевая 0,050 кг 

+ 

- 

+ 

+ 

+ 

22 Набор № 22 ОС «Углеводы. Амины» 

Анилин 0,050 кг 

Анилин сернокислый 0,050 кг 

Д-глюкоза 0,050 кг 

Метиламин гидрохлорид 0,050 кг 

Сахароза 0,050 кг 

Д 1 

+ 

- 

+ 

- 

+ 

23 Набор № 23 ОС «Образцы органических веществ» 

Гексахлорбензол техн. 0,050 кг 

Метилен хлористый 0,050 кг 

Углерод четыреххлористый 0,050 кг 

Хлороформ 0,050 кг 

Д  

- 

- 

+ 

- 

24 Набор № 24 ОС «Материалы» 

Активированный уголь 0,100 кг 

Вазелин 0,050 кг 

Кальция карбид 0,200 кг 

Кальция карбонат (мрамор) 0,500 кг 

 Парафин 0,200 кг. 

Д 1 

+ 

- 

- 

+ 

+ 

 

 

 

1 

IX. Специализированная мебель 

 

Доска аудиторская с магнитной поверхностью и с приспособле-

ниями для крепления таблиц 

  

1 

2 Стол демонстрационный химический  1 

3 Стол письменный для учителя (в лаборантской)  1 

4 Стол препараторский (в лаборантской)  1 

5 

 

Стул для учителя – 2 шт (в кабинете и лаборантской)   2 

6 Столы двухместные лабораторные ученические в комплекте со 

стульями разных ростовых размеров) 

 0 

7 Стол компьютерный  0 

8 Подставка для технических средств обучения (ТСО)  0 

9 Шкафы секционные для хранения оборудования  3 

10 Раковина-мойка – 2 шт (в кабинете и лаборантской)  2 

11 Доска для сушки посуды  3 

12 Шкаф вытяжной  1 

13 Стенды экспозиционные  3 

 

Кабинет биологии 

№ Наименование объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

 

 

Основ-

ная 

школа 

 Коли-

чество 

1 Стандарт основного общего образования по биологии Д 1 



735 

 
 

2 Примерная программа основного общего образования по биоло-

гии 

Д 1 

3 Авторские рабочие программы по разделам биологии Д 1 

4 Общая методика преподавания биологии Д 1 

5 Книги для чтения по всем разделам курса биологии П 3 

6 Методические пособия для учителя (рекомендации к проведению 

уроков) 

Д 5 

7 Определитель насекомых П 0 

8 Определитель птиц П 0 

9 Определитель растений П 1 + 1 

(элект) 

10 Рабочие тетради для учащихся по всем разделам курса Р 2 + 2 

(элект) 

11 Учебники по всем разделам (баз.) Р По 12 

12 Энциклопедия «Животные» Д 1 

13 Энциклопедия «Растения» Д 1 

 Таблицы   

1  Анатомия, физиология и гигиена человека Д 1 

2 Генетика Д 0 

3 Основы экологии Д 0 

4 Портреты ученых биологов Д 1 

5 Правила поведения в учебном кабинете Д 0 

6 Правила поведения на экскурсии Д 0 

7 Развитие животного и растительного мира Д 1 

8 Систематика животных Д 1 

9 Систематика растений Д 1 

10 Строение, размножение и разнообразие животных Д 1 

11 Строение, размножение и разнообразие растений Д 1 

12 Схема строения клеток живых организмов Д  1 

13 Уровни организации живой природы Д 1 

 Карты   

1 Заповедники и заказники России Д 0 

2 Зоогеографическая карта мира Д 0 

3 Зоогеографическая карта России Д 0 

4 Природные зоны России Д 0 

5 Центры происхождения культурных растений и домашних жи-

вотных 

Д 0 

 Атласы   

1 Анатомия человека Д 0 

2  Беспозвоночные животные Д 0 

3 Позвоночные животные Д 0 

4 Растения. Грибы. Лишайники Д 0 

1 Мультимедийные обучающие программы (обучающие, треннин-

говые, контролирующие) по всем разделам курса биологии 

Д\П 1 

2 Электронные библиотеки по всем разделам курса биологии Д\П 0 

3 Электронные базы данных по всем разделам курса биологии Д 1 

 Видеофильмы   

1 Фрагм Фрагментарный видеофильм о сельскохозяйственных живо жи-

вотных 

Д 0 
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2. Фрагментарный видеофильм о строении, размножении и среде 

обитания растений основных отделов 

Д 0 

3 Фрагментарный видеофильм о беспозвоночных животных Д 1 

4 Фрагментарный видеофильм по обмену веществ у растений и жи-

вотных 

Д 0 

5  Фрагментарный видеофильм по генетике  Д 0 

6 Фрагментарный видеофильм по эволюции живых организмов Д  0 

7  Фрагментарный видеофильм о позвоночных животных (по отря-

дам) 

Д 0 

8 Фрагментарный видеофильм об охране природы в России  Д 1 

9 Фрагментарный видеофильм по анатомии и физиологии человека Д 0 

10 Фрагментарный видеофильм по гигиене человека  Д 1 

11  Фрагментарный видеофильм по оказанию первой помощи Д 0 

12 Фрагментарный видеофильм по основным экологическим про-

блемам 

Д 0 

13 Фрагментарный видеофильм по селекции живых организмов Д 0 

14 Фрагментарный видеофильм происхождение и развитие жизни на 

Земле 

Д 0 

 Слайды-диапозитивы   

1 Многообразие беспозвоночных животных Д 0 

2 Многообразие позвоночных животных Д 0 

3 Многообразие растений Д 0 

 Транспаранты   

1  Цитогенетические процессы и их использование человеком (био-

синтез белка, деление клетки, гаметогенез, клонирование имму-

нитет человека, фотосинтез и др.) 

Д 0 

2 Набор по основам экологии Д 0 

3  Рефлекторные дуги рефлексов Д 1 

4  Систематика беспозвоночных животных Д 0 

5 Систематика покрытосеменных Д 0 

6 Систематика водорослей Д 0 

7 Систематика позвоночных животных Д 1 

8 Строение беспозвоночных животных Д 1 

9 Строение позвоночных животных Д 1 

10 Строение цветков различных семейств растений Д 1 

 Технические средства обучения   

1 Видеомагнитофон (или видеоплейер) Д 0 

2 Мультимедиапроектор Д 1 

3 Компьютер мультимедийный  Д 1 

4 Копировальный аппарат Д 0 

5 Диапроектор (слайд-проектор) Д 0 

6 Набор датчиков к компьютеру Д 0 

7 Телевизор Д 0 

8 Эпипроектор Д 0 

9 Экран (на штативе или навесной) Д 1 

 Приборы, приспособления   

1  Барометр Д 0 

2 Весы учебные с разновесами Д 2 

3 Гигрометр Д 0 
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4 Комплект посуды и принадлежностей для проведения лаборатор-

ных работ 

Р 7 

5 Комплект оборудования для комнатных растений Д 1 

6 Комплект оборудования для содержания животных Д 0 

7 Лупа ручная Р 5 

8 Микроскоп школьный ув.300-500  Р 11 

9 Термометр наружный Д 1 

10 Тонометр Д 0 

 Реактивы и материалы   

1 Комплект реактивов для базового уровня Д 1 

 Модели объемные   

1 Модели цветков различных семейств Д 1 

2 Набор «Происхождение человека» Д 0 

3 Набор моделей органов человека Р 1 

4 Торс человека Д 2 

 Модели остеологические   

1 Скелет человека разборный Д 2 

2 Скелеты позвоночных животных Р 1 

 Модели рельефные   

1 Дезоксирибонуклеиновая кислота Д 1 

2 Набор моделей по строению беспозвоночных животных Д 0 

3 Набор моделей по анатомии растений Д 1 

4  Набор моделей по строению органов человека Д 1 

5  Набор моделей по строению позвоночных животных Д 1 

 Модели-аппликации (для работы на магнитной доске)   

1 Митоз и мейоз клетки Д 1 

2 Основные генетические законы Д 0 

3 Размножение различных групп растений (набор) Д 0 

4 Строение клеток растений и животных Д 0 

5 Типичные биоценозы Д 0 

6 Циклы развития паразитических червей (набор) Д 0 

7 Эволюция растений и животных Д 0 

 Муляжи   

1  Плодовые тела шляпочных грибов Р 1 

2 Позвоночные животные (набор) Р 0 

3 Результаты искусственного отбора на примере плодов культур-

ных растений 

Р 0 

 Гербарии, 

 иллюстрирующие морфологические, систематические признаки 

растений, экологические особенности разных групп 

Р 1 

 Влажные препараты   

1  Внутреннее строение позвоночных животных (по классам) Р 0 

2 Строение глаза млекопитающего Р 0 

 Микропрепараты   

1 Набор микропрепаратов по общей биологии (базовый) Р 1 

3 Набор микропрепаратов по разделу «Растения. Бактерии . Грибы. 

Лишайники» (базовый) 

Р 1 

4 Набор микропрепаратов по разделу «Человек» (базовый) Р 1 

5 Набор микропрепаратов по разделу »Животные» (базовый) Р 1 
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 Коллекции   

1  Вредители сельскохозяйственных культур Р 0 

2 Ископаемые растения и животные  0 

3 1.Настольные развивающие игры по экологии П 0 

 Экскурсионное оборудование используется на группу учащихся   

1 Бинокль  Д 0 

2 Морилка для насекомых П 0 

3 Папка гербарная П 1 

4 Пресс гербарный П 0 

5 Рулетка Д 0 

6 Сачок водный П 0 

7 Сачок энтомологический П 0 

8 Совок для выкапывания растений П 5 

 Специализированная учебная мебель   

1 Доска аудиторная с магнитной поверхностью и с приспособлени-

ями для крепления таблиц, карт 

 1 

2  Стол демонстрационный  1 

3 Стол письменный для учителя (в лаборантской)  1 

4  Стол препараторский ( в лаборантской)  0 

5 Столы двухместные лабораторные ученические в комплекте со 

стульями 

 6 

6  Стул для учителя  1 

7 Стол компьютерный  1 

8 Подставка для ТСО  0 

9 Шкафы секционные для оборудования  6 

10 Раковина–мойка  2 

11  Сушилка для посуды  0 

12  Стенды экспозиционные  4 

 

Кабинет технологии (обслуживающий труд). 

№  

Наименования объектов и средств материально-техниче-

ского обеспечения 

 

 

Основная 

школа. 

 

 Ко-

личе-

ство 

Направле-

ния техно-

логической 

подготовки 

  Тех
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че-

ски

й 
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д 

Об-
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жива-

ющи

й 

труд 

С
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к

о

х
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я
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1.   Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)     

 Стандарт основного общего образования по технологии  

 

М  1 

 

1 

 

1 

По 6 

штук 

 Примерная программа основного общего образования по тех-

нологии 

 М  

 Рабочие программы по направлениям технологии  М  

 Учебники по технологии для 5, 6, 7, 8, 9 класса  К  

 Рабочие тетради  для 5, 6, 7, 8, 9 класса  К  - 

 Комплект дневников наблюдений за развитием сельскохозяй-

ственных растений и животных 

    

 Другие дидактические материалы по всем разделам каждого 

направления технологической подготовки учащихся 

 М  1 ком-

плект 

 Научно-популярная и техническая литература по темам учеб-

ной программы. 

 Д  - 

 Нормативные материалы (ГОСТы, ОСТы, ЕТКС и т.д.) по 

разделам технологической подготовки 

 М  - 

 Справочные пособия по разделам и темам программы  М  - 

 Методические пособия для учителя (рекомендации к проведе-

нию уроков) 

 М  На 

каж-

дый 

класс 

 Методические рекомендации по оборудованию кабинетов и 

мастерских  

 М  - 

2. Печатные пособия     

 Таблицы (плакаты) по  безопасности труда ко всем разделам 

технологической подготовки 

 М  1 ком-

плект 

 Таблицы (плакаты) по  основным темам всех разделов каж-

дого направления технологической подготовки учащихся  

 М  1 ком-

плект 

 Раздаточные дидактические материалы по темам всех разде-

лов каждого направления технологической подготовки уча-

щихся  

 

 

К, 

П 

 1 ком-

плект 

 Раздаточные контрольные задания   К  - 

 Портреты выдающихся деятелей науки и техники  М  - 

 Плакаты и таблицы по профессиональному самоопределению 

в сфере материального производства и сфере услуг. 

 М  - 

3. Информациионно-коммуникационные средства      

 Мультимедийные моделирующие и обучающие программы, 

электронные учебники по основным разделам технологии. 

 М  - 

 

- 

 
 Электронные библиотеки и базы данных по основным разде-

лам технологии.  

 М  
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 Интернет-ресурсы по основным разделам технологии.  М  да 

4. Экранно-звуковые пособия     

 Видеофильмы по основным разделам и темам программы  М  - 

 Видеофильмы по современным направлениям развития техно-

логий, материального производства и сферы услуг. 

 М  - 

 Таблицы-фолии и транспоранты-фолии по основным темам 

разделов программы 

 М  - 

 

-  Комплекты диапозитивов (слайдов) по различным темам и 

разделам программы 

 М  

5. Технические средства обучения     

 Экспозиционный экран на штативе или навесной  М  - 

 Видеомагнитофон (видеоплейер)   М  - 

 Телевизор с универсальной подставкой   М  

 Цифровой фотоаппарат М - 

 Мультимедийный  компьютер   М  1 

 Сканер  М  - 

 Принтер   М  - 

 Копировальный аппарат  М  - 

- 

- 

- 

- 

 Мультимедийный проектор  М  

 Плоттер  М  

 Графопроектор (Оверхед-проектор)  М  

 Диапроектор  М  

 Средства телекоммуникации  М  да 

6. Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудова-

ние 

    

 Аптечка  М  1 

 фартуки, косынки  К  7 

 Очки защитные  К  - 

 

 Лабораторный электрощит  М  - 

- 

- 
 Устройство защитного отключения электрооборудования  М  

 Система местной вентиляции  М  

 

 Комплект инструментов для санитарно- технических работ  П  - 

 Комплект инструментов для ремонтно-отделочных работ  П  - 

 Комплект вспомогательного оборудования для ремонтно- от-

делочных работ 

 П  - 

 Сантехнические установочные изделия  Ф  - 

 Комплект бытовых приборов и оборудования для ухода за 

жилищем, одеждой и обувью 

 М  - 

 Станок ткацкий учебный   М  1 

 Манекен 44 размера (учебный, раздвижной)  М  2 

 Стол рабочий универсальный   К  1 

 Машина швейная бытовая универсальная  К  3 

                                                           
 Возможно получение оборудования во временное пользование из фондов школы 
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 Оверлок  М  1 

 Комплект оборудования и приспособлений для влажно-тепло-

вой обработки 

 М  1 

 Комплект инструментов и приспособлений для ручных швей-

ных работ 

 К  6 

 Комплект инструментов и приспособлений для вышивания   К  7 5 

 Комплект для вязания крючком   К  6 

 Комплект для вязания на спицах   К  6  

 Набор шаблонов швейных изделий в М 1:4 для моделирова-

ния  

 П  6 

 Набор приспособлений для раскроя косых беек   М  1 

 Набор санитарно-гигиенического оборудования для швейной 

мастерской 

 К  1 

 Шаблоны стилизованной фигуры  П  2 1 

 Набор измерительных инструментов для работы с тканями  К  6 

 Фильтр для воды  М  0 

 Демонстрационный комплект электроизмерительных прибо-

ров 

 М  - 

 Демонстрационный комплект радиоизмерительных приборов  М  - 

 Демонстрационный комплект источников питания  М  - 

 Демонстрационные комплекты электроустановочных изде-

лий. 

 М  - 

 Демонстрационный комплект радиотехнических деталей  М  - 

 Демонстрационный комплект электротехнических материалов  М  - 

 Демонстрационный комплект проводов и кабелей  М  - 

 Комплект электроснабжения  М  - 

 Лабораторный комплект электроизмерительных приборов  Ф  - 

 Лабораторный комплект радиоизмерительных приборов  Ф  - 

 Лабораторный набор электроустановочных изделий  Ф  - 

 Конструктор для моделирования источников получения элек-

трической энергии. 

 К  - 

 Конструктор для сборки электрических цепей  К  - 

 Конструктор для моделирования подключения коллекторного 

электродвигателя, средств управления и защиты  

 К  - 

 Конструктор для сборки моделей простых электронных 

устройств 

 К  - 

 Ученический набор инструментов для выполнения электро-

технических работ 

 К  - 

 Провода соединительные  К  - 

 Ученический набор чертежных инструментов  К  - 

 Прибор чертежный  К  - 

 Набор чертежных инструментов для выполнения изображе-

ний на классной доске 

 М  - 

7.  Специализированная учебная мебель     

 Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором при-

способлений для крепления плакатов и таблиц  

 М  1 

 Компьютерный стол   М  1 

 Секционные шкафы (стеллажи) для хранения инструментов, 

приборов, деталей 

 М  2 
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 Ящики для хранения таблиц и плакатов  М  2 

1 

- 
 Штатив для плакатов и таблиц   М  

 Специализированное место учителя  М  1 

 Ученические лабораторные столы 2-х местные с комплектом 

стульев 

 Ф  3 

8. Модели (или натуральные образцы)     

 Комплект моделей механизмов и передач   М  - 

 Модели для анализа форм деталей  М  - 

 Модели для демонстрации образования аксонометрических 

проекций 

 М  - 

 Модели образования сечений и разрезов  М  - 

 Модели разъемных соединений  М  - 

 Раздаточные модели деталей по различным разделам техноло-

гии 

 К  - 

9. Натуральные объекты     

 Коллекции изучаемых материалов   М  1 

 Комплект образцов материалов и изделий для санитарно-тех-

нических работ 

 М  - 

 Комплект образцов материалов  для ремонтно-отделочных ра-

бот 

 М  - 

10 Игры и игрушки     

 Игры и игрушки, развивающие пространственное воображе-

ние 

 П  - 

 

- 

- 

 

Кабинет технологии (технический труд) 

 

 

 

№ 

 

Наименования объектов и средств материально-техни-
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1.   Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)     

 Стандарт основного общего образования по технологии М 

 

  1 

 

1 

 

1 

По 6 

штук 

 Примерная программа основного общего образования по 

технологии 

М   

 Рабочие программы по направлениям технологии М   

 Учебники по технологии для 5, 6, 7, 8, 9 , 10, 11 класса К   

 Рабочие тетради  для 5, 6, 7, 8, 9 класса К   1 (5кл) 

 Другие дидактические материалы по всем разделам каждого 

направления технологической подготовки учащихся 

М   - 

 Научно-популярная и техническая литература по темам 

учебной программы. 

Д   1 ком-

плект 

 Нормативные материалы (ГОСТы, ОСТы, ЕТКС и т.д.) по 

разделам технологической подготовки 

М   - 

 Справочные пособия по разделам и темам программы М   3 

 Методические пособия для учителя (рекомендации к прове-

дению уроков) 

М   На каж-

дый 

класс 

 Методические рекомендации по оборудованию кабинетов и 

мастерских  

М   - 

2. Печатные пособия     

 Таблицы (плакаты) по  безопасности труда ко всем разделам 

технологической подготовки 

М   - 

 Таблицы (плакаты) по  основным темам всех разделов каж-

дого направления технологической подготовки учащихся  

М   - 

 Раздаточные дидактические материалы по темам всех разде-

лов каждого направления технологической подготовки уча-

щихся 

К, 

П 

  - 

 Раздаточные контрольные задания (по отдельным темам) К   1 ком-

плект 

 Портреты выдающихся деятелей науки и техники М   - 

 Плакаты и таблицы по профессиональному самоопределе-

нию в сфере материального производства и сфере услуг. 

М   - 

3. Информациионно-коммуникационные средства      

 Мультимедийные моделирующие и обучающие программы, 

электронные учебники по основным разделам технологии. 

М   - 

 

 

- 

- 

 Электронные библиотеки и базы данных по основным разде-

лам технологии.  

М   

 Интернет-ресурсы по основным разделам технологии. М   

4. Экранно-звуковые пособия     

 Видеофильмы по основным разделам и темам программы М   - 

 Видеофильмы по современным направлениям развития тех-

нологий, материального производства и сферы услуг. 

М   - 
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 Таблицы-фолии и транспоранты-фолии по основным темам 

разделов программы 

М   - 

 

-  Комплекты диапозитивов (слайдов) по различным темам и 

разделам программы 

М   

5. Технические средства обучения     

 Экспозиционный экран на штативе или навесной М   - 

 Видеомагнитофон (видеоплейер)  М   - 

 Телевизор с универсальной подставкой  М   

 Цифровой фотоаппарат М - 

 Мультимедийный  компьютер  М   - 

 Сканер М   - 

 Принтер  М   - 

 Копировальный аппарат М   - 

- 

- 

- 

- 

 Мультимедийный проектор М   

 Плоттер М   

 Графопроектор (Оверхед-проектор) М   

 Диапроектор М   

 Средства телекоммуникации М   - 

6. Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудова-

ние 

    

 Аптечка М   1 

 Халаты К   2 ком-

плекта 

 

Очки защитные 

К   1 ком-

плект 

 Верстак столярный в комплекте К   6 

 Набор для выпиливания лобзиком К   6 

 Набор столярных инструментов школьный К   6 

 Конструкторы для моделирования технологических машин и 

механизмов 

Ф   - 

 Наборы сверл  по дереву и металлу М   1+1 

 Прибор для выжигания К   5 

 

Набор инструментов для резьбы по дереву 

К   6 (оди-

ночн) 

 Наборы контрольно-измерительных и разметочных инстру-

ментов по дереву и металлу 

К   6 

 Стусло поворотное М   - 

 Струбцина металлическая К   6 

 Колода М   - 

 Тиски слесарные К   6 

 Набор слесарных инструментов школьный К   6 

 Набор напильников школьный: К   6 

 Набор резьбонарезного инструмента П   6 

 Набор обжимок, поддержек, натяжек для клепки П   - 

                                                           
 Возможно получение оборудования во временное пользование из фондов школы 
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 Ножницы по металлу рычажные М   - 

 Печь муфельная М   - 

 Приспособление гибочное для работы с листовым  металлом М   - 

 Наковальня 30кг М   1 

 Электроинструменты и оборудование для заточки инстру-

ментов 

М   2 

 

1ком-

плект 

 

4 

 

1 компл 

по де-

реву 

2 

 

1 

 Электроинструменты и оборудование для сверления отвер-

стий 

М, П   

 Электроинструменты и оборудование для точения заготовок 

из дерева и металла 

М, П   

 Электроинструменты и оборудование для фрезерования за-

готовок из дерева и металла 

М, П   

 Электроинструменты и оборудование для шлифования по-

верхностей 

М, П   

 
Электроинструменты и оборудование для заготовки матери-

алов (роспуск, фугование) 

М   

 Лабораторный электрощит М   - 

1 

- 
 Устройство защитного отключения электрооборудования М   

 Система местной вентиляции М   

 Комплект инструментов для санитарно- технических работ П   1 

 Комплект инструментов для ремонтно-отделочных работ П   1 

 Комплект вспомогательного оборудования для ремонтно- 

отделочных работ 

П   - 

 Сантехнические установочные изделия Ф   - 

 Комплект бытовых приборов и оборудования для ухода за 

жилищем, одеждой и обувью 

М   - 

 Демонстрационный комплект электроизмерительных прибо-

ров 

М   1 

 Демонстрационный комплект радиоизмерительных прибо-

ров 

М   - 

 Демонстрационный комплект источников питания М   1 

 Демонстрационные комплекты электроустановочных изде-

лий. 

М   - 

 Демонстрационный комплект радиотехнических деталей М   1 

 Демонстрационный комплект электротехнических материа-

лов 

М   - 

 Демонстрационный комплект проводов и кабелей М   1 

 Комплект электроснабжения М   - 

 Лабораторный комплект электроизмерительных приборов Ф   - 

 Лабораторный комплект радиоизмерительных приборов Ф   - 

 Лабораторный набор электроустановочных изделий Ф   - 

 Конструктор для моделирования источников получения 

электрической энергии. 

К   - 

 Конструктор для сборки электрических цепей К   - 

 Конструктор для моделирования подключения коллектор-

ного электродвигателя, средств управления и защиты  

К   - 

 Конструктор для сборки моделей простых электронных 

устройств 

К   - 
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 Ученический набор инструментов для выполнения электро-

технических работ 

К   - 

 Провода соединительные К   1 компл 

 Ученический набор чертежных инструментов К   6 

 Прибор чертежный К   4 

 Набор чертежных инструментов для выполнения изображе-

ний на классной доске 

М   1 

7.  Специализированная учебная мебель     

 Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором 

приспособлений для крепления плакатов и таблиц  

М   1 

 Компьютерный стол  М   - 

 Секционные шкафы (стеллажи) для хранения инструментов, 

приборов, деталей 

М   5 

 

- 

- 

- 

 Ящики для хранения таблиц и плакатов М   

 Укладки для аудиовизуальных средств (слайдов, кассет и 

др.) 

М   

 Штатив для плакатов и таблиц  М   

 Специализированное место учителя М   1 

 Ученические лабораторные столы 2-х местные с комплектом 

стульев 

Ф   Ка-

федра 

на 6 че-

ловек 

8. Модели (или натуральные образцы)     

 Модели электрических машин М   - 

 Комплект моделей механизмов и передач  М   - 

 Модели для анализа форм деталей М   1 

 Модели для демонстрации образования аксонометрических 

проекций 

М   - 

 Модели образования сечений и разрезов М   - 

 Модели разъемных соединений М   1 ком-

плект 

 Раздаточные модели деталей по различным разделам техно-

логии 

К   - 

9. Натуральные объекты     

 Коллекции изучаемых материалов  М   1 ком-

плект 

 Расходные материалы (пиломатериалы, фанера, красители, 

метизные изделия, шкурка, металлопрокат, ножовочные по-

лотна, пилки для лобзика, материалы для ремонтно-отделоч-

ных работ, удобрения, средства защиты растений, пленка 

полиэтиленовая, бумага фильтровальная, горшочки и кубики 

торфяные и т.д.) 

М   име-

ются 

 Комплект образцов материалов и изделий для санитарно-

технических работ 

М   1 ком-

плект 

 Комплект образцов материалов  для ремонтно-отделочных 

работ 

М   1 ком-

плект 

10 Игры и игрушки     

 Игры и игрушки, развивающие пространственное воображе-

ние 

П   - 
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 Игры и игрушки, развивающие техническое мышление П   - 

-  Игры и игрушки, развивающие образное мышление П   

 

Спортивный зал. 

 

№ Наименования объектов и средств материально-

технического обеспечения 

 

Основная 

школа 

Количе-

ство 

1.    

1.1. Стандарт основного общего образования по физиче-

ской культуре 

Д 1 

 

1 

 

1 

1.2 Примерная программа по физической культуре основ-

ного общего образования по физической культуре 

Д 

1.3 Авторские рабочие программы по физической куль-

туре 

Д 

1.4 Учебник по физической культуре К  

1.5 Дидактические материалы по основам разделам и те-

мам учебного предмета «Физическая культура» 

Г 1 компл 

1.6 Научно-популярная и художественная литература по 

физической культуре, спорту, Олимпийскому движе-

нию 

Д 1 компл 

1. 7 Методические издания по физической культуре для 

учителей  

Д 1 компл 

2.    

2.1  Таблицы по стандартам физического развития и физи-

ческой подготовленности  

Д 0 

2.2 Плакаты методические  Д 1 компл 

2.3 Портреты выдающихся спортсменов, деятелей физиче-

ской культуры спорта и Олимпийского движения  

Д 1 компл 

3.    

3.1 Видеофильмы по основным разделам и темам учебного 

предмета «Физическая культура»  

Д 1 

3.2 Аудиозаписи Д 0 

4.    

4.1 Телевизор с универсальной подставкой Д 0 

4.2 Видеомагнитофон с комплектом видеокассет Д 0 

4.3 Аудио-центр с системой озвучивания спортивных за-

лов и площадок 

Д 0 

4.4. Радиомикрофон (петличный) Д 0 

4.5 Мультимедийный компьютер Д 0 

4.6 Сканер Д 0 
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4.7 Принтер лазерный Д 0 

4.8 Копировальный аппарат Д 0 

4.9 Цифровая видеокамера Д 0 

0 4.10 Цифровая фотокамера Д 

4.11 Мультимедиапроектор Д 0 

4.12 Экран (на штативе или навесной) Д 0 

5.    

 Гимнастика   

5.1. Стенка гимнастическая Г 1 

5.2 Бревно гимнастическое напольное Г 0 

5.3 Бревно гимнастическое высокое Г 0 

5.4. Козел гимнастический Г 1 

5.5 Перекладина гимнасическая Г 1 

5.6 Брусья гимнастические, разновысокие  Г 0 

5.7 Брусья гимнастические, параллельные  Г 0 

5.8 Канат для лазания, с механизмом крепления Г 1 

5.9 Мост гимнастический подкидной Г 1 

5.10 Скамейка гимнастическая жесткая Г 2 

5.11 Скамейка гимнастическая мягкая Г 0 

5.12 Комплект навесного оборудования  Г 0 

5.13 Контейнер с набором т/а гантелей Г 1 

5.14 Вибрационный тренажер М.Ф.Агашина Г 0 

5.15 Коврик гимнастический К 0 

5.16 Станок хореографический  Г 0 

5.17 Акробатическая дорожка Г 0 

5.18 Мяч набивной (1 кг, 2кг, 3 кг) Г 6 

5.19 Мяч малый (теннисный) К 12 

5.20 Скакалка гимнастическая К 20 

5.21 Мяч малый (мягкий) К 4 

5.22 Палка гимнастическая К 8 

5.23 Обруч гимнастический К 15 

5.24 Коврики массажные Г 0 

5.25 Секундомер настенный с защитной сеткой Д 0 

5.26 Пылесос Д 0 

5.27 Сетка для переноса малых мячей Д 1 

 Легкая атлетика   

5.28 Планка для прыжков в высоту Д 4 

5.29 Стойки для прыжков в высоту Д 3 

5.30 Флажки разметочные на опоре Г 40 

5.31 Лента финишная Д 1 

5.32 Дорожка разметочная для прыжков в длину с места Г 0 

5.33 Рулетка измерительная (10м; 50м) Д 2 
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5.34 Номера нагрудные Г 50 

 Спортивные игры   

5.35 Комплект щитов баскетбольных с кольцами и сеткой Д 2 

5.36 Шиты баскетбольные навесные с кольцами и сеткой Г 2 

5.37 Мячи баскетбольные Г 8 

5.38 Сетка для переноса и хранения мячей Д 1 

5.39 Жилетки игровые с номерами Г 10 

5.40 Стойки волейбольные универсальные Д 0 

5.41 Сетка волейбольная Д 2 

5.42 Мячи волейбольные Г 10 

5.43 Сетка для переноски и хранения баскетбольных мячей Д 1 

5.44 Табло перекидное Д 1 

5.45 Жилетки  игровые с номерами Г 10 

5.46 Ворота для мини-футбола Д 1 

5.47 Сетка для ворот мини-футбола Д 1 

5.48 Мячи футбольные Г 6 

5.49 Номера нагрудные Г 50 

5.50 Компрессор для накачивания мячей Д 1 

 Туризм   

5.51 Палатки туристские (двух местные) Г 0 

5.52 Рюкзаки туристские Г 0 

5.53 Комплект туристский бивуачный Д 0 

5.54 Пульсометр Г 0 

5.55 Шагомер электронный Г 0 

5.56 Комплект динамометров ручных Д 0 

5.57 Динамометр становой  Д 0 

5.58 Ступенька универсальная (для степ-теста) Г 0 

5.59 Тонометр автоматический  Д 0 

5.60 Весы медицинские с ростомером Д 0 

 Средства до врачебной помощи   

5.61 Аптечка медицинская Д 1 

 Дополнительный инвентарь   

5.62 Доска аудиторная с магнитной поверхностью 

 

Д 0 

6.    

6.1 Спортивный зал игровой  1 

6.2 Спортивный зал гимнастический  1 

6.3 Зоны рекреации  0 

6.4 Кабинет учителя  1 

6.5 Подсобное помещение для хранения инвентаря и обо-

рудования  

 1 

7.    
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7.1 Легкоатлетическая дорожка Д 1 

7.2 Сектор для прыжков в длину Д 1 

7.3 Сектор для прыжков в высоту Д 0 

7.4 Игровое поле для футбола (мини-футбола) Д 2 

7.5 Площадка игровая баскетбольная Д 1 

7.6 Площадка игровая волейбольная Д 1 

7.7 Гимнастический городок Д 1 

7.8 Полоса препятствий Д 1 

7.9 Лыжная трасса Д 1 

7.10 Комплект шансовых инструментов для подготовки 

мест занятий на спортивном стадионе 

Д 1 

 

 

3.2.5. Информационно-методические условия реализации основной образо-

вательной программы основного общего образования 

 

Информационно-образовательная среда КГБОУ "Озерская общеобразователь-

ная школа-интернат" обеспечена: 

Технические средства обучения: мультимедийные проекторы; интерактивные 

доски; МФУ, система интерактивного голосования «VOTUM», принтеры, сканеры, ноут-

буки, цифровые фотоаппараты, графические планшеты, цифровая видеокамера, телевизоры, 

плееры DVD, документ-камера, цифровые лаборатории, конструкторы «LEGO Mindstorm 

Education EV3», цифровой микроскоп, аппарат коррекции речи «Глобус», проводная и бес-

проводная звукоусиливающая аппаратура коллективного пользования, индукционные 

петли, информационный терминал «Vert»,  

Программные средства: лицензионные операционные системы; офисный пакет; гра-

фический редактор для обработки растровых изображений; графический редактор для обра-

ботки векторных изображений; редактор видео; редактор звука; среды для дистанционного 

онлайн и офлайн сетевого взаимодействия; антивирусное программное обеспечение.  

 

Число персональных ЭВМ 105 ед 

    используются в учебных целях 95 ед 

Число персональных ЭВМ в составе локальных вычисли-

тельных сетей 

57 ед 

    из них используются в учебных целях 43 ед 

Число переносных компьютеров (ноутбуков, планшетов) 

из общего числа персональных ЭВМ 

25 ед 

из них используются в учебных целях 19 ед 

Наличие сети Интернет да 

Число персональных ЭВМ, подключенных к сети Интер-

нет 

57 

из них используются в учебных целях 41 

 

В КГБОУ "Озерская общеобразовательная школа-интернат" создан и функционирует 

сайт, соответствующий требованиям к сайтам образовательных организаций. Функциони-

рует АИС «Сетевой регион. Образование», в которой ведутся электронные журналы. На 

сайте учреждения имеется раздел «Электронные образовательные ресурсы», включающий в 

себя информацию и ссылки по следующим направлениям: федеральные органы управления 
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образованием, федеральные информационно-образовательные порталы, сайты учреждений 

образования федерального уровня, федеральные информационно-образовательные ресурсы, 

сайты издательств, занимающихся книгоизданием, электронные библиотеки. 

Информационно-образовательная среда образовательной организации обеспечивает 

возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности:  

 планирование образовательного процесса;  

 размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе – работ 

обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательного процесса 

информационных ресурсов;  

 фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования сла-

бослышащих и позднооглохших обучающихся;  

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе – ди-

станционное посредством сети Интернет, возможность использования данных, фор-

мируемых в ходе образовательного процесса для решения задач управления образо-

вательной деятельностью;  

 контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, 

несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучаю-

щихся);  

 взаимодействие образовательной организации с органами, осуществляющими управ-

ление в сфере образования и с другими образовательными учреждениями, организа-

циями.  

Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается сред-

ствами ИКТ и квалификацией работников ее использующих. В учреждении ежегодно прово-

дится мониторинг использования ИКТ педагогическими работниками с целью выявления 

уровня ИКТ-компетенции педагогов. Также в учреждении осуществляется повышение ква-

лификации педагогических работников в области ИКТ через проведение семинаров, конфе-

ренций, методических совещаний. 

Функционирование информационной образовательной среды соответствует законо-

дательству Российской Федерации. В штатном расписании учреждения имеется должность 

«Инженер. Системный программист», который обеспечивает информационно-техническую 

поддержку образовательной деятельности.  

Учебные кабинеты обеспечены наглядными пособиями (картами, комплектами таб-

лиц, плакатами), дидактическими пособиями, раздаточными и демонстрационными пособи-

ями, необходимыми для реализации АООП. 

В учреждении имеется необходимое количество учебников и учебно-методической 

литературы по всем учебным предметам учебного плана из расчета не менее одного учебника 

в печатной форме, достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого обу-

чающегося по каждому учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного 

плана адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего обра-

зования. 

Фонд дополнительной литературы включает: отечественную и зарубежную, класси-

ческую и современную художественную литературу; научно-популярную и научно-техниче-

скую литературу; издания по изобразительному искусству, музыке, физической культуре и 

спорту, экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; справочно-библиографиче-

ские и периодические издания; собрание словарей; литературу по социальному и професси-

ональному самоопределению обучающихся. 

Информационно-методическое обеспечение 
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Учебные и информационно-методические ресурсы занимают свое, только им прису-

щее место в системе ресурсного обеспечения реализации основной образовательной про-

граммы основного общего образования. Это существенный, необходимый, неотъемлемый 

компонент инфраструктуры, инструментального сопровождения основного общего образо-

вания, без которого невозможен сколько-нибудь результативный образовательный процесс. 

Целевая ориентированность данного ресурса заключается в том, чтобы создать оптимальные 

с точки зрения достижения современных результатов образования в основной школе инфор-

мационно-методические условия образовательного процесса, означающие наличие инфор-

мационно-методической развивающей образовательной среды на основе деятельностного 

подхода.  

Информационно-методические ресурсы обеспечения реализации основной образова-

тельной программы основного общего образования составляют:  

-  информационно-методические ресурсы обеспечения управленческой деятельности 

администраторов основного общего образования (ФкГОС, Базисный учебный план, пример-

ные (базисные) учебные планы по предметам, образовательная программа ОУ, материалы о 

личностном развитии обучающихся, модели аттестации учащихся, рекомендации по проек-

тированию учебного процесса и т.д.);  

-  информационно-методические ресурсы обеспечения учебной деятельности обучаю-

щихся (печатные и электронные носители учебной информации, мультимедийные, аудио- и 

видеоматериалы, цифровые образовательные ресурсы и т.д.;  

-  информационно-методические ресурсы обеспечения образовательной деятельности 

обучающих (учителей) (печатные и электронные носители научно-методической, учебно-ме-

тодической, психолого-педагогической информации, программно-методические, инструк-

тивно-методические материалы, цифровые образовательные ресурсы и т.д.).  

Условиями формирования и наращивания необходимых и достаточных информаци-

онно-методических ресурсов образовательных учреждений основного общего образования 

являются системные действия администраторов основного общего образования, органов 

управления образованием на муниципальном, региональном и федеральном уровнях в пре-

делах своей компетенции по выполнению настоящих требований, по объективной оценке 

этих ресурсов и осуществлению в соответствующих случаях коррекционных мероприятий. 

Учебные кабинеты, кабинеты для фронтальных и индивидуальных занятий по разви-

тию слухового восприятия и произносительной стороны речи, оборудованы звукоусиливаю-

щей аппаратурой, индукционной петлей, отвечающей современным аудиологическим и сур-

допедагогическим требованиям, способствующей слухоречевому развитию обучающихся; в 

образовательной организации имеется прибор для исследования слуха - тональный аудио-

метр.  

Кабинеты для фронтальных и индивидуальных занятий оснащены специальными ком-

пьютерными программами для работы над произношением: 

- компьютерная программа «Развитие речи. Учимся говорить правильно». Программа 

для развития речи, формирования правильного произношения. Авторы программы: Г.О. Аст-

вацатуров, Л.Е. Шевченко, ООО «Новый Диск», 

- логопедическая программа «Домашний логопед» 

- логопедический тренажёр «Дельфа 412, версия 2.2» 

- многоцелевой инструмент коррекционного обучения «Специальные образователь-

ные средства версия 2.5» 
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Информационно-методическое обеспечение для реализации 

основной образовательной программы основного общего образования 

Предмет, класс Название учебной 

программы 

Учебно-методическое обеспечение программы 

Учебники Учебно-методические пособия и КИМ 

5-10 класс 

Русский язык 

5 класс 

Программы общеобра-

зовательных учрежде-

ний. Русский язык 5-9 

классы. Авторы М.Т. 

Баранов, Т.А. Лады-

женская, Н.М. Шан-

ский. – М.: Просвеще-

ние, 2010. 

 

Русский язык 5 

класс. Ладыжен-

ская Т.А., Москва, 

Просвещение, 

2011. 

1)Русский язык. Методические рекомендации. 5 класс. Ладыженская Т.А. 

Просвещение, 2012 

2)Русский язык. Диктанты и изложения. 5 класс: учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций / Н.Н. Соловьёва. – М. : Просвещение, 2016 

3) Богданова Г.А. Сборник диктантов по русскому языку 5—9 классы. Книга для 

учителя (эл. вариант) 

Русский язык 

6 класс 

Программы общеобра-

зовательных учрежде-

ний. Русский язык 5-9 

классы. Авторы М.Т. 

Баранов, Т.А. Лады-

женская, Н.М. Шан-

ский. – М.: Просвеще-

ние, 2010. 

 

Русский язык 6 

класс. Баранов 

М.Т., Москва, 

Просвещение, 

2011. 

1) Русский язык. Методические рекомендации. 6 класс: пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений / Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов, Л.А. Тростенцова 

и др.. – М.: Просвещение, 2012 

2)Русский язык. Дидактические материалы. 6 класс: пособие для учителей 

общеобразоват. организаций  / Л.А. Тростенцова, Т.А. Ладыженская, М.М. 

Стракевич. – М.: Просвещение, 2015 

3)Русский язык. Карточки - задания. 6 класс: пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений / Л.Г. Ларионова. – М.: Просвещение, 2012 

4)Русский язык. Поурочные разработки. 6 класс: учеб. пособие для  

общеобразоват. организаций / М.А. Бондаренко. – М.: Просвещение, 2016 

6) Богданова Г.А. Сборник диктантов по русскому языку 5—9 классы. Книга для 

учителя (эл. вариант) 

 

Русский язык 

7 класс 

Программы общеобра-

зовательных учрежде-

ний. Русский язык 5-9 

Русский язык 7 

класс. Баранов 

М.Т., Москва, 

1)Костяева Т.А. Тесты, проверочные и контрольные работы по русскому языку: 7 

кл.: Пособие для учителя. –М.: Просвещение, 2001 
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классы. Авторы М.Т. 

Баранов, Т.А. Лады-

женская, Н.М. Шан-

ский. – М.: Просвеще-

ние, 2010. 

 

Просвещение, 

2011. 

2)Русский язык. Поурочные разработки. 7 класс: учеб. пособие для общеобразо-

ват. организаций / Е.А. Касатых. – М.: Просвещение, 2017 

3)Русский язык. Дидактические материалы. 7 класс: учеб. пособие для общеобра-

зоват. организаций / Т.А. Ладыженская, Л.А. Тростенцова, М.Т. Баранов, Л.Т. 

Григорян. – М.: Просвещение, 2018 

4)Русский язык. Поурочные разработки. 7 класс: учеб. пособие для общеобразо-

ват. организаций / Е.А. Касатых. – М.: Просвещение, 2017 

5) Богданова Г.А. Сборник диктантов по русскому языку 5—9 классы. Книга для 

учителя (эл. вариант) 

 

 

Русский язык 

8 класс 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Русский 

язык 5-9 классы. 

Авторы М.Т. Баранов, 

Т.А. Ладыженская, 

Н.М. Шанский. – М.: 

Просвещение, 2010. 

 

Русский язык 8 

класс, Бархударов 

С.Г., Москва, 

Просвещение,  

1) Тростенцова Л. А. Русский язык. Поурочные разработки. 8 класс: пособие для 

учителей общеобразоват. учреждений / Л. А. Тростенцова, А. И. Запорожец — М.: 

Просвещение, 2009. (эл. вариант). 

2) Богданова Г.А. Сборник диктантов по русскому языку 5—9 классы. Книга для 

учителя (эл. вариант) 

3) Соловьева Н.Н. 8 класс Диктанты и изложения. — М.: Просвещение, 2014 
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Русский язык 

9 класс 

Программы общеобра-

зовательных учрежде-

ний. Русский язык 5-9 

классы. Авторы М.Т. 

Баранов, Т.А. Лады-

женская, Н.М. Шан-

ский. – М.: Просвеще-

ние, 2010. 

 

Русский язык 9 

класс, Бархударов 

С.Г., Москва, 

Просвещение, 

1) Русский язык. Дидактические материалы. 9 класс : пособие для учителей обще-

образоват. организаций / Л.А. Тростенцова, Н.М. Подстреха. – М.: Просвещение, 

2013   

2) Богданова Г.А. Сборник диктантов по русскому языку 5—9 классы. Книга для 

учителя (эл. вариант) 

3) Русский язык. Поурочные разработки. 9 класс : пособие для учителей общеоб-

разоват. учреждений / Л.А. Тростенцова, А.И. Запорожец. – М.: Просвещение, 

2012 

 

 

Русский язык 

10 класс 

Программы общеобра-

зовательных учрежде-

ний. Русский язык 5-9 

классы. Авторы М.Т. 

Баранов, Т.А. Лады-

женская, Н.М. Шан-

ский. – М.: Просвеще-

ние, 2010. 

Русский язык 9 

класс, Бархударов 

С.Г., Москва, 

Просвещение, 

1) Русский язык. Дидактические материалы. 9 класс : пособие для учителей обще-

образоват. организаций / Л.А. Тростенцова, Н.М. Подстреха. – М.: Просвещение, 

2013   

2) Богданова Г.А. Сборник диктантов по русскому языку 5—9 классы. Книга для 

учителя (эл. вариант) 

3) Русский язык. Поурочные разработки. 9 класс : пособие для учителей общеоб-

разоват. учреждений / Л.А. Тростенцова, А.И. Запорожец. – М.: Просвещение, 

2012 
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Русский родной 

язык 

5-9 классы 

Примерная рабочая 

программа по учеб-

ному предмету «Рус-

ский родной язык» 5-9 

класс под редакцией 

О.М. Александровой. 

– М.: Просвещение, 

2020. 

Русский родной 

язык 5 класс. 

Александрова 

О.М., Заговорская 

О.В., Богданов 

С.И., Москва, 

Просвещение, 

2019 

1) Русский родной язык: 5 класс: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций / [О. М. Александрова, О. В. Загоровская, 

С. И. Богданов и др.]. – М.: Просвещение, 2018. 

2) Русский родной язык: 6 класс: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций / [О. М. Александрова, О. В. Загоровская, 

С. И. Богданов и др.]. – М.: Просвещение, 2019. 

145 

3) Русский родной язык: 7 класс: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций / [О. М. Александрова, О. В. Загоровская, 

С. И. Богданов и др.]. – М.: Просвещение, 2019. 

4) Русский родной язык: 8 класс: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций / [О. М. Александрова, О. В. Загоровская, 

С. И. Богданов и др.]. – М.: Просвещение, 2019. 

5) Русский родной язык: 9 класс: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций / [О. М. Александрова, О. В. Загоровская, 

С. И. Богданов и др.]. – М.: Просвещение, 2018. 

6) Примерная рабочая программа по учебному предмету «Русский 

родной язык» для образовательных организаций, реализующих программы 

основного общего образования.  

URL: http://fgosreestr.ru/registry/primernayarabochaya-programma-po-uchebnomu-

predmetu-russkij-rodnoj-yazyk-dlyaobshheobrazovatelnyh-organizatsij-5-9-klassov. 

Литература 

5класс 

Программа 

общеобразовательных 

учреждений. 

Литература. 5-11 

классы. Под редакцией 

В.Я. Коровиной. – 

М.: Просвещение, 

2009. 

Литература 5 

класс. Коровина 

В.Я., Москва, 

Просвещение, 

2008-2009. 

1) Читаем, думаем, спорим…: дидакт. материалы по лит. : 5 кл. / В.П. Полухина. - 

М.: Просвещение, 2009 

3) Фонохрестоматия к учеб. «Литература. 5 кл.» (формат РМЗ). – М.: Аудио-

школа, Просвещение, 2008, 2009 

4) Коровина В.Я. и др. Инструкция. Фонохрестоматия к учебнику «Литература. 5 

кл.» 

5) Полухина В.П. и др. Литература: 5 кл.: Метод. советы / Под ред. В.Я. 

Коровиной. – М.: Просвещение, 2008 
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6) Ерёмина О.А. Уроки литературы в 5 классе. Кн. для учителя. – М.: 

Просвещение, 2008 

 

Литература 

6 класс 

Программа 

общеобразовательных 

учреждений. 

Литература. 5-11 

классы. Под редакцией 

В.Я. Коровиной. – 

М.: Просвещение, 

2009. 

Литература 6 

класс. Коровина 

В.Я., Москва, 

Просвещение, 

2008-2009. 

1) Читаем, думаем, спорим…: дидакт. материалы по лит. : 6 кл. / В.П. Полухина. - 

М.: Просвещение, 2009 

3) Фонохрестоматия к учеб. «Литература. 6 кл.» (формат РМЗ). – М.: Аудио-

школа, Просвещение, 2008, 2009 

4) Коровина В.Я. и др. Инструкция. Фонохрестоматия к учебнику «Литература. 6 

кл.» 

5) Полухина В.П. и др. Литература: 6 кл.: Метод. советы / Под ред. В.Я. 

Коровиной. – М.: Просвещение, 2008 

6) Ерёмина О.А. Уроки литературы в 6 классе. Кн. для учителя. – М.: 

Просвещение, 2008 

 

Литература 

7 класс 

Программа 

общеобразовательных 

учреждений. 

Литература. 5-11 

классы. Под редакцией 

В.Я. Коровиной. – 

М.: Просвещение, 

2009. 

Литература 7 

класс. Коровина 

В.Я., Москва, 

Просвещение, 

2009. 

1) Коровина В. Я. Читаем, думаем, спорим…: Дидактические материалы: 7 кл. – 

М.: Просвещение 2007, 2008 

2)  Фонохрестоматия к учеб. «Литература. 7 кл.» (формат РМЗ). – М.: Аудио-

школа, Просвещение, 2009 

3) Коровина В.Я. и др. Инструкция. Фонохрестоматия к учебнику «Литература. 7 

кл.»   

4) Коровина В.Я. Литература: 7 кл.: Метод. советы. – М.: Просвещение, 2000, 

2001, 2003 

5)Кутейникова Н.Е. Уроки литературы в 7 классе. Кн. для учителя. – М.: 

Просвещение, 2009 

 

 

Литература 

8 класс 

Программа 

общеобразовательных 

учреждений. 

Литература. 5-11 

Литература 8 

класс. Коровина 

В.Я., Москва, 

1) Коровина В. Я. Читаем, думаем, спорим…: Дидактические материалы: 8 кл. – 

М.: Просвещение 2006, 2008 

2) Коровина В.Я., Збарский И.С. Литература: 8 кл.: Метод. советы / Под ред. В. И. 

Коровина. – М.: Просвещение, 2002, 2003 
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классы. Под редакцией 

В.Я. Коровиной. – 

М.: Просвещение, 

2009. 

Просвещение, 

2006. 

3) Кутейникова Н.Е. Уроки литературы в 8 классе. Кн. для учителя. – М.: 

Просвещение, 2009 

 

 

Литература 

9 класс 

Программа 

общеобразовательных 

учреждений. 

Литература. 5-11 

классы. Под редакцией 

В.Я. Коровиной. – 

М.: Просвещение, 

2009. 

Литература 9 

класс. Коровина 

В.Я., Москва, 

Просвещение, 

2013. 

1) Уроки литературы в 9 классе: кн. для учителя / Н.В. Беляева, О.А. Еремина. – 

М.: Просвещение, 2009 

2) Читаем, думаем, спорим… Дидактические материалы по литературе. 9 класс / 

В.Я. Коровина, И.С. Збарский, В.И. Коровин. – М.: Просвещение, 2010 

3) Коровина В.Я., Збарский И.С., Коровин В.И. Литература: 9 кл.: Метод. советы / 

Под ред. В. И. Коровина. – М.: Просвещение, 2000, 2001, 2003 

Литература 

10 класс 

Программа 

общеобразовательных 

учреждений. 

Литература. 5-11 

классы. Под редакцией 

В.Я. Коровиной. – 

М.: Просвещение, 

2009. 

Литература 9 

класс. Коровина 

В.Я., Москва, 

Просвещение, 

2013. 

1) Уроки литературы в 9 классе: кн. для учителя / Н.В. Беляева, О.А. Еремина. – 

М.: Просвещение, 2009 

2) Читаем, думаем, спорим… Дидактические материалы по литературе. 9 класс / 

В.Я. Коровина, И.С. Збарский, В.И. Коровин. – М.: Просвещение, 2010 

3) Коровина В.Я., Збарский И.С., Коровин В.И. Литература: 9 кл.: Метод. советы / 

Под ред. В. И. Коровина. – М.: Просвещение, 2000, 2001, 2003 

Литература 

6 класс 

Программа 

общеобразовательных 

учреждений. 

Литература. 5-11 

классы. Под редакцией 

В.Я. Коровиной. – 

М.: Просвещение, 

2009. 

Литература 6 

класс. Коровина 

В.Я., Москва, 

Просвещение, 

2008-2009. 

1) Читаем, думаем, спорим…: дидакт. материалы по лит. : 6 кл. / В.П. Полухина. - 

М.: Просвещение, 2009 

3) Фонохрестоматия к учеб. «Литература. 6 кл.» (формат РМЗ). – М.: Аудио-

школа, Просвещение, 2008, 2009 

4) Коровина В.Я. и др. Инструкция. Фонохрестоматия к учебнику «Литература. 6 

кл.» 

5) Полухина В.П. и др. Литература: 6 кл.: Метод. советы / Под ред. В.Я. 

Коровиной. – М.: Просвещение, 2008 

6) Ерёмина О.А. Уроки литературы в 6 классе. Кн. для учителя. – М.: 

Просвещение, 2008 
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Иностранный язык 

(английский) 

5 класс 

Авторская программа 

по английскому языку 

к УМК «Rainbow 

English» для учащихся 

5-9 классов общеобра-

зовательных учрежде-

ний/ O. В. Афанасьева, 

И. В. Михеева - 

Москва: Дрофа 

Английский язык. 

5 класс. В 2 ч.: 

учебник/ О.В. 

Афанасьева, И.В. 

Михеева, К.М. Ба-

ранова.  М.: 

Дрофа, 2016 

(Rainbow English) 

1. Английский язык: Книга для учителя к учеб. для 5 кл. общеобразоват. учрежде-

ний/ O. В. Афанасьева, И. В. Михеева.- Москва: Дрофа 

2. Английский язык. 5 класс. Рабочая тетрадь (с тестовыми заданиями ОГЭ) к 

учебнику О.В. Афанасьевой, И.В.Михеевой, К.М. Барановой “Rainbow English” 5 

класс. – М.: Дрофа 

3. Диагностические работы к учебнику О.В. Афанасьевой, И.В.Михеевой, К.М. 

Барановой “Rainbow English” 5 класс. – М.: Дрофа 

4. Лексико-грамматический практикум к учебнику О.В. Афанасьевой, И.В.Михее-

вой, К.М. Барановой “Rainbow English” 5 класс. – М.: Дрофа 

5. Рабочая  программа  курса английского языка к УМК «Английский язык» серии 

«Rainbow English» для 5-9 классов общеобразовательных учреждений. / О. В. 

Афанасьева, И. В. Михеева, Н. В. Языкова, Е. А. Колесникова. – М.: Дрофа 

Иностранный язык 

(английский) 

6 класс 

Авторская программа 

по английскому языку 

к УМК «Rainbow 

English» для учащихся 

5-9 классов  общеобра-

зовательных учрежде-

ний/ O. В. Афанасьева, 

И. В. Михеева.- 

Москва: Дрофа 

Английский язык. 

6 класс. В 2 ч.: 

учебник/ О.В. 

Афанасьева, И.В. 

Михеева, К.М. Ба-

ранова.  М.: 

Дрофа, 2016 

(Rainbow English) 

1. Английский язык: Книга для учителя к учеб. для 6 кл. общеобразоват. учрежде-

ний/ O. В. Афанасьева, И. В. Михеева.- Москва: Дрофа 

2. Английский язык. 6 класс. Рабочая тетрадь (с тестовыми заданиями ОГЭ) к 

учебнику О.В. Афанасьевой, И.В.Михеевой, К.М. Барановой “Rainbow English” 5 

класс. – М.: Дрофа 

3. Диагностические работы к учебнику О.В. Афанасьевой, И.В.Михеевой, К.М. 

Барановой “Rainbow English” 6 класс. – М.: Дрофа 

4. Лексико-грамматический практикум к учебнику О.В. Афанасьевой, И.В.Михее-

вой, К.М. Барановой “Rainbow English” 6 класс. – М.: Дрофа 

5. Рабочая программа курса английского языка к УМК «Английский язык» серии 

«Rainbow English» для 5-9 классов общеобразовательных учреждений. / О. В. 

Афанасьева, И. В. Михеева, Н. В. Языкова, Е. А. Колесникова. – М.: Дрофа 

Иностранный язык 

(английский) 

7 класс 

Авторская программа 

по английскому языку 

к УМК «Rainbow 

English» для учащихся 

Английский язык. 

7 класс. В 2 ч.: 

учебник/ О.В. 

Афанасьева, И.В. 

1. Английский язык: Книга для учителя к учеб. для 7 кл. общеобразоват. учрежде-

ний/ O. В. Афанасьева, И. В. Михеева.- Москва: Дрофа 

2. Английский язык. 7 класс. Рабочая тетрадь (с тестовыми заданиями ОГЭ) к 

учебнику О.В. Афанасьевой, И.В.Михеевой, К.М. Барановой “Rainbow English” 5 

класс. – М.: Дрофа 
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5-9 классов  общеобра-

зовательных учрежде-

ний/ O. В. Афанасьева, 

И. В. Михеева.- 

Москва: Дрофа 

Михеева, К.М. Ба-

ранова.  М.: 

Дрофа, 2016 

(Rainbow English) 

3. Диагностические работы к учебнику О.В. Афанасьевой, И.В.Михеевой, К.М. 

Барановой “Rainbow English” 7 класс. – М.: Дрофа 

4. Лексико-грамматический практикум к учебнику О.В. Афанасьевой, И.В.Михее-

вой, К.М. Барановой “Rainbow English” 7 класс. – М.: Дрофа 

5. Рабочая программа курса английского языка к УМК «Английский язык» серии 

«Rainbow English» для 5-9 классов общеобразовательных учреждений. / О. В. 

Афанасьева, И. В. Михеева, Н. В. Языкова, Е. А. Колесникова. – М.: Дрофа 

Иностранный язык 

(английский) 

8 класс 

Авторская программа 

по английскому языку 

к УМК «Rainbow 

English» для учащихся 

5-9 классов  общеобра-

зовательных учрежде-

ний/ O. В. Афанасьева, 

И. В. Михеева.- 

Москва: Дрофа 

Английский язык. 

8 класс. В 2 ч.: 

учебник/ О.В. 

Афанасьева, И.В. 

Михеева, К.М. Ба-

ранова.  М.: 

Дрофа, 2016 

(Rainbow English) 

1. Английский язык: Книга для учителя к учеб. для 8 кл. общеобразоват. учрежде-

ний/ O. В. Афанасьева, И. В. Михеева.- Москва: Дрофа 

2. Английский язык.8 класс. Рабочая тетрадь (с тестовыми заданиями ОГЭ) к 

учебнику О.В. Афанасьевой, И.В.Михеевой, К.М. Барановой “Rainbow English” 5 

класс. – М.: Дрофа 

3. Диагностические работы к учебнику О.В. Афанасьевой, И.В.Михеевой, К.М. 

Барановой “Rainbow English” 8 класс. – М.: Дрофа 

4. Лексико-грамматический практикум к учебнику О.В. Афанасьевой, И.В.Михее-

вой, К.М. Барановой “Rainbow English” 8 класс. – М.: Дрофа 

5. Рабочая программа курса английского языка к УМК «Английский язык» серии 

«Rainbow English» для 5-9 классов общеобразовательных учреждений. / О. В. 

Афанасьева, И. В. Михеева, Н. В. Языкова, Е. А. Колесникова. – М.: Дрофа 

Иностранный язык 

(английский) 

9 класс 

Авторская программа 

по английскому языку 

к УМК «Rainbow 

English» для учащихся 

5-9 классов  общеобра-

зовательных учрежде-

ний/ O. В. Афанасьева, 

И. В. Михеева.- 

Москва: Дрофа 

Английский язык. 

9 класс. В 2 ч.: 

учебник/ О.В. 

Афанасьева, И.В. 

Михеева, К.М. Ба-

ранова.  М.: 

Дрофа, 2016 

(Rainbow English) 

1. Английский язык: Книга для учителя к учеб. для 9 кл. общеобразоват. учрежде-

ний/ O. В. Афанасьева, И. В. Михеева.- Москва: Дрофа 

2. Английский язык. 9 класс. Рабочая тетрадь (с тестовыми заданиями ОГЭ) к 

учебнику О.В. Афанасьевой, И.В.Михеевой, К.М. Барановой “Rainbow English” 5 

класс. – М.: Дрофа 

3. Диагностические работы к учебнику О.В. Афанасьевой, И.В.Михеевой, К.М. 

Барановой “Rainbow English” 9 класс. – М.: Дрофа 

4. Лексико-грамматический практикум к учебнику О.В. Афанасьевой, И.В.Михее-

вой, К.М. Барановой “Rainbow English” 9 класс. – М.: Дрофа 
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5. Рабочая программа курса английского языка к УМК «Английский язык» серии 

«Rainbow English» для 5-9 классов общеобразовательных учреждений. / О. В. 

Афанасьева, И. В. Михеева, Н. В. Языкова, Е. А. Колесникова. – М.: Дрофа 

Иностранный язык 

(английский) 

10 класс 

Авторская программа 

по английскому языку 

к УМК «Rainbow 

English» для учащихся 

5-9 классов  общеобра-

зовательных учрежде-

ний/ O. В. Афанасьева, 

И. В. Михеева.- 

Москва: Дрофа 

Английский язык. 

9 класс. В 2 ч.: 

учебник/ О.В. 

Афанасьева, И.В. 

Михеева, К.М. Ба-

ранова.  М.: 

Дрофа, 2016 

(Rainbow English) 

1. Английский язык: Книга для учителя к учеб. для 9 кл. общеобразоват. учрежде-

ний/ O. В. Афанасьева, И. В. Михеева.- Москва: Дрофа 

2. Английский язык. 9 класс. Рабочая тетрадь (с тестовыми заданиями ОГЭ) к 

учебнику О.В. Афанасьевой, И.В.Михеевой, К.М. Барановой “Rainbow English” 5 

класс. – М.: Дрофа 

3. Диагностические работы к учебнику О.В. Афанасьевой, И.В.Михеевой, К.М. 

Барановой “Rainbow English” 9 класс. – М.: Дрофа 

4. Лексико-грамматический практикум к учебнику О.В. Афанасьевой, И.В.Михее-

вой, К.М. Барановой “Rainbow English” 9 класс. – М.: Дрофа 

5. Рабочая программа курса английского языка к УМК «Английский язык» серии 

«Rainbow English» для 5-9 классов общеобразовательных учреждений. / О. В. 

Афанасьева, И. В. Михеева, Н. В. Языкова, Е. А. Колесникова. – М.: Дрофа 

Математика 

 5 класс 

Математика. ФГОС. 

Сборник рабочих 

программ 5-6 классы. 

Составитель Т.А. 

Бурмистрова, 

Просвещение, 2011   

Математика 5 

класс. ФГОС. 

Виленкин Н.Я. 

1) Жохов В.И. Математический тренаж, М., Мнемозина, 2013  

2) Чесноков А.С., Нешков К.И. Дидактические материалы по математике для 

5 класса, М., АКАДЕМКНИГА/УЧЕБНИК, 2014, 144с  

3) Жохов В. И. Преподавание математики в 5—6 классах: методическое 

пособие для учителя, М., Русское слово,1999 и послед. издания. 

4) Жохов В. И., Крайнева Л. Б., Математика: контрольные работы: 5 кл., М.: 

Мнемозина, 2011. 

Математика  

6 класс 

Математика. Сборник 

рабочих программ 5-6 

классы. Составитель 

Т.А. Бурмистрова, 

Просвещение, 2011   

 

Математика 6 

класс. ФГОС, 

Н.Я. Виленкин, 

В.И. Жохов, А.С. 

Чесноков, С.И. 

Шварцбурд, М., 

Мнемозина, 2011 

 

1) Жохов В.И. Математический тренаж, М., Мнемозина, 2013  

2) Попов М.А. Контрольные и самостоятельные работы, ФГОС, М., Экзамен, 

2016  

3) Чесноков А.С., Нешков К.И. Дидактические материалы по математике для 6 

класса, М., АКАДЕМКНИГА/УЧЕБНИК, 2014, 144с  

4) Жохов В. И. Преподавание математики в 5—6 классах: методическое пособие 

для учителя, М., Русское слово,1999 и послед. издания. 
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5) Жохов В. И., Крайнева Л. Б., Математика: контрольные работы: 6 кл., М.: 

Мнемозина, 2011. 

 

Алгебра  

7 класс 

 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Алгебра 

7-9 классы. 

Составитель Т.А. 

Бурмистрова, 

Просвещение, 2010 

год. 

Алгебра. 7 класс. 

Макарычев Ю.Н., 

Миндюк Н.Г., 

Нешков К.И., 

Суворова С.Б., 

под ред. 

Теляковского С.А. 

Москва, 

Просвещение, 

2011. 

1) Звавич Л.И., Кузнецова Л.В., Суворова С.Б. Дидактические материалы алгебра 

7 класс- М.: Просвещение, 2018   

2)  Миндюк Н. Г., Шлыкова И. С. Алгебра. Методические рекомендации. 7 кл. 

3)  Дудницын Ю. П., Кронгауз В. Л., Алгебра. Тематические тесты. 7 класс. 

4) В.И. Жохов, Л.Б. Крайнева. Уроки алгебры в 7 классе. М., Просвещение, 2018. - 

160 с  

Алгебра  

8 класс 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Алгебра 

7-9 классы. 

Составитель Т.А. 

Бурмистрова, 

Просвещение, 2010 

год. 

Алгебра. 8 класс. 

Макарычев Ю.Н., 

Миндюк Н.Г., 

Нешков К.И., 

Суворова С.Б., 

под ред. 

Теляковского С.А. 

Москва,  

Просвещение, 

2011. 

1) Жохов В. И., Макарычев Ю. Н., Миндюк Н. Г. Алгебра. Дидактические 

материалы. 8 класс, М., «Просвещение»,2014 

2) Дудницын Ю. П., Кронгауз В. Л. Алгебра. Тематические тесты. 8 класс. М., 

Просвещение, 2017, 128 с.   

3) Жохов В. И., Карташёва Г.Д., Уроки алгебры в 8 классе. Книга для учителя, 

М., Просвещение, 2011 

4) Миндюк Н. Г., Шлыкова И. С., Методические рекомендации. Алгебра 8 

класс, М., Просвещение, 2016 

Алгебра  

9 класс 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Алгебра 

7-9 классы. 

Составитель Т.А. 

Бурмистрова, Москва, 

Просвещение, 2010  

Алгебра. 9 класс. 

Макарычев Ю.Н., 

под ред. 

Теляковского 

С.А., Москва,  

Просвещение, 

2011. 

1) Ю.Н.Макарычев, Н.Г. Миндюк, Л.Б. Крайнева. Дидактические материалы 

Алгебра 9 класс, Москва, «Просвещение», 2018 

2) Ю. П., Кронгауз В. Л.  Алгебра. Тематические тесты. 9 класс. 
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Алгебра 

10 класс 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Алгебра 

7-9 классы. 

Составитель Т.А. 

Бурмистрова,Москва,

Просвещение, 2010   

Алгебра. 9 класс. 

Макарычев Ю.Н., 

Москва,  

Просвещение, 

2011. 

1. Ю.Н.Макарычев, Н.Г. Миндюк, Л.Б. Крайнева. Дидактические материалы 

по алгебре 9 класс. Москва, Просвещение, 2012  

 

2.  

Геометрия 

7 класс 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. 

Геометрия 7-9 классы. 

Составитель Т.А. 

Бурмистрова, 

Просвещение, 2010   

Геометрия 7-9 

классы. Атанасян 

Л.С. Москва, 

Просвещение, 

2010. 

15) В.Ф. Бутузов, Геометрия. Рабочая программа к учебнику Атанасяна Л.С. и 

других.7-9 классы, М., Просвещение, 2011 

16) Рыжик В. И. Геометрия. Диагностические тесты. 7-9 классы.  

17) Иченская М. А. Геометрия. Самостоятельные и контрольные работы.   7 

класс, М., Просвещение, 2018, 48 с.   

18) Зив Б. Г., Мейлер В. М. Геометрия. Дидактические материалы. 7 класс. М., 

«Просвещение», 2017, 127 с.   

19) Атанасян Л. С., Бутузов В. Ф., Глазков Ю. А. и др. Геометрия. Методические 

рекомендации. 7 класс, М., Просвещение, 2015, 95 с 

 

Геометрия 

8 класс 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. 

Геометрия 7-9 классы. 

Составитель Т.А. 

Бурмистрова, М., 

Просвещение, 2010   

Геометрия 7-9 

классы. Атанасян 

Л.С. Москва, Про-

свещение, 2011. 

1) Зив Б. Г., Мейлер В. М. Геометрия. Дидактические материалы. 8 класс. М., 

«Просвещение», 2014г  

  

2) Мищенко Т. М., Блинков А. Д., Геометрия. Тематические тесты к учебнику 

Л. С. Атанасяна и др. 8 класс. 

3) Атанасян Л. С., Бутузов В. Ф., Глазков Ю. А. и др. Геометрия. Методиче-

ские рекомендации. 8 класс.  

4) М.А. Иченская, Геометрия, Самостоятельные и контрольные работы. 7-9 

классы, М., Просвещение, 2018, 48 с. 

Геометрия 

9 класс 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. 

Геометрия 7-9 классы. 

Геометрия 7-9 

классы. Атанасян 

Л.С. Москва, Про-

свещение, 2011. 

1) Б.Г. Зив. Дидактические материалы по геометрии. 9 класс. Просвещение, 

2004  

2) Атанасян Л. С., Бутузов В. Ф., Глазков Ю. А. и др. Геометрия. 

Методические рекомендации. 9 класс. (электронный вариант) 
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Составитель Т.А. 

Бурмистрова, М., 

Просвещение, 2010   

3) Мищенко Т. М., Блинков А. Д. Геометрия. Тематические тесты. 9 класс (к 

учебнику Атанасяна Л. С.и других), М., Просвещение, 2018, 94 с.   

4) М.А. Иченская. Геометрия. Самостоятельные и контрольные работы, 9 

класс. М., Просвещение, 2018, 48 с  

Геометрия 

10 класс 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. 

Геометрия 7-9 классы. 

Составитель  

Т.А. Бурмистрова, М., 

Просвещение, 2010 г 

Геометрия 7-9 

классы. Атанасян 

Л.С. Москва, Про-

свещение, 2011. 

1) Э.Н. Балаян. Геометрия, задачи на готовых чертежах для подготовки к ГИА 

и ЕГЭ. 

 

2)  

Информатика 

 7 класс  

Босова Л.Л., Босова А.Ю. 

Информатика. Про-

грамма для основной 

школы : 5–6 классы. 7–9 

классы. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 

2016. 

 

Босова Л.Л., Босова 

А.Ю. Информатика: 

Учебник для 7 

класса. – М.: БИ-

НОМ. Лаборатория 

знаний, 2019. 

 

12. Босова Л.Л., Босова А.Б. Информатика: рабочая тетрадь для 7 класса. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019. 

13. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 7–9 классы : методическое посо-

бие. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. 

14. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику  «Информа-

тика. 7 класс» 

15. Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. (metodist.lbz.ru/)  

16. Цифровые образовательные ресурсы:  http://school-collection.edu.ru/, 
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/  

 

Информатика 

 8 класс  

Босова Л.Л., Босова А.Ю. 

Информатика. Про-

грамма для основной 

школы : 5–6 классы. 7–9 

классы. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 

2016. 

 

Босова Л.Л., Босова 

А.Ю. Информатика: 

Учебник для 8 

класса. – М.: БИ-

НОМ. Лаборатория 

знаний, 2019. 

 

1. Босова Л.Л., Босова А.Б. Информатика: рабочая тетрадь для 8 класса. – М.: БИ-

НОМ. Лаборатория знаний, 2019. 

2. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 7–9 классы : методическое пособие. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. 

3. Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. (metodist.lbz.ru/)  

4. Цифровые образовательные ресурсы:  http://school-collection.edu.ru/, 
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/  

5.  

http://school-collection.edu.ru/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/
http://school-collection.edu.ru/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/
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Информатика  

9 класс 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. 

Информатика. Про-

грамма для основной 

школы : 5–6 классы. 7–9 

классы. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 

2016. 

 

Босова Л.Л., Босова 

А.Ю. Информатика: 

Учебник для 9 

класса. – М.: БИ-

НОМ. Лаборатория 

знаний, 2019. 

 

1. Босова Л.Л., Босова А.Б. Информатика: рабочая тетрадь для 9 класса. – М.: БИ-

НОМ. Лаборатория знаний, 2019. 

2. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 7–9 классы : методическое пособие. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. 

3. Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. (metodist.lbz.ru/)  

4. Цифровые образовательные ресурсы:  http://school-collection.edu.ru/, 
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/  

Информатика 

10 класс 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. 

Информатика. Про-

грамма для основной 

школы : 5–6 классы. 7–9 

классы. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 

2016. 

 

Босова Л.Л., Босова 

А.Ю. Информатика: 

Учебник для 9 

класса. – М.: БИ-

НОМ. Лаборатория 

знаний, 2019. 

 

5. Босова Л.Л., Босова А.Б. Информатика: рабочая тетрадь для 9 класса. – М.: БИ-

НОМ. Лаборатория знаний, 2019. 

6. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 7–9 классы : методическое пособие. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. 

7. Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. (metodist.lbz.ru/)  

8. Цифровые образовательные ресурсы:  http://school-collection.edu.ru/, 
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/  

История 

5 класс 

Авторская программа 

«История Древнего 

мира» под редакцией 

А. А. Вигасина, Г. И. 

Годера, И. С. 

Свеницкой. – М.: 

Просвещение,  

 

История Древнего 

мира 5 класс. А.А. 

Вигасин, Г.И. 

Годер, И.С. 

Свенцицкая. 

«Просвещение»,  

1) Всеобщая история. История Древнего мира. Методические рекомендации. 5 

класс : пособие для учителей общеобразоват. учреждений / Н. И. Шевченко. 

— М. : «Просвещение» 

2) Всеобщая история. История Древнего мира. Рабочая тетрадь. 5 класс. В 2 

Г.И. Годер. В 2 частях «Просвещение» 

3) Контурные карты. 5 класс к  учебнику А.А. Вигасин, Г.И. Годер,История 

Древнего мира. «Просвещение» 

4) Атлас по истории Древнего мира 5 класс К учебнику А.А. Вигасин, Г.И. 

Годер 

История 

6 класс 

ДаниловАЛ., 

Журавлева O.H., 

Барыкина 

И.Е. Рабочая 

программа и 

тематическое 

учебник Н.М. 

Арсентьева, А.А. 

Данилова и др. 

История России. 6 

класс. Учеб. Для 

общеобразоват. 

1)  О.Н. Журавлева История России. Поурочные рекомендации. 6 класс, М., 

«Просвещение» 2015г. 

2) История России. Атлас под редакцией д-ра ист. Наук, профессора А.А. 

Данилова. М., «Просвещение» 2016 

3) Всеобщая  история.  История  Средних  веков. 

Методические рекомендации. 6 класс (к учебнику 

http://school-collection.edu.ru/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/
http://school-collection.edu.ru/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/
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планирование курса 

«История России». 6—

9 классы. M.: 

Просвещение, 2016. 

Программа 

общеобразовательных 

учреждений.  

История. 5-11 классы. 

Зав. Редакцией Л.А. 

Соколова, редактор 

И.М. Закомолкина, 

просвещение, 2007 

Организаций. В 2 

ч.; под ред. А.В. 

Торкунова.-  М.: 

Просвещение, 

2016год;  

 

История Средних 

веков 6 класс. 

Агибалова Е.В., 

Донской Г.М./ 

под редакцией  

Сванидзе А.А.  

Москва, 

Просвещение. 

Е. В. Агибаловой, Г. М. Донского) : пособие для учи- 

телей общеобразоват. организаций / А. В. Игнатов. — 

2-е изд. — М. : Просвещение, 2014. 

 

 

 

Агибалова Е. В., Донской Г. М. / Под ред. Сванидзе А. А. Учебник: Всеобщая ис-

тория. История Средних веков. 6 класс. 

Крючкова Е. А. Всеобщая история. История Средних веков. Рабочая тетрадь. 6 

класс. 

Ведюшкин В. А., Гусарова Т. П История Средних веков. Контурные карты. 6 

класс  

Ведюшкин В. А., Гусарова Т. П.История Средних веков. Атлас. 6 класс 

История 

7класс 

ДаниловАЛ., 

Журавлева O.H., 

Барыкина 

И.Е. Рабочая 

программа и 

тематическое 

планирование курса 

«История России». 6—

9 классы. M.: 

Просвещение, 2016. 

Программа 

общеобразовательных 

учреждений. История. 

5-11 классы. Зав. 

Редакцией Л.А. 

Соколова, редактор 

учебник Н.М. 

Арсентьева, А.А. 

Данилова и др. 

История России. 6 

класс. Учеб. Для 

общеобразоват. 

Организаций. В 2 

ч.; под ред. А.В. 

Торкунова.-  М.: 

Просвещение, 

2016год; ( ч2) 

Всеобщая 

история. История 

Нового времени   

7 класс Юдовская 

1) Журавлева О. Н. История России. Поурочные рекомендации. 7 класс : 

пособие для учителей общеобразоват. организаций / О. Н. Журавлева. — М. : Про-

свещение, 2015. (электрнный) 

2) История России. Атлас под редакцией д-ра ист. Наук, профессора А.А. Дани-

лова. М., «Просвещение» 2016 

3) История России. Контрольны  работы. 7 класс: учеб. Пособие для общеобразо-

ват. Организаций/ И.А. Артасов.- М. : Просвещение, 2016. 

4) Всеобщая история. История нового времени. Поурочные рекомендации. 7 

класс: учебное пособие для общеобразовательных организаций/ Т.В. Коваль, А 

.Я Юдовская, Л.М. Ванюшкин.-М. : Просвещение, 2017 

https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=3!16247
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И.М. Закомолкина, 

просвещение, 2007 

А.Я., Москва, 

Просвещение,  

Н.М .Арсентьев, 

Данилов А.А и др. 

под  ред. .А.В.  

Торкунова. 

История России. 7 

класс .в 2 частях ( 

1  часть) Учеб. 

для  

общеобразоват. 

.организаций. В 2 

ч./ М., 

«Просвещение», 

2016 г  

 

История 

8 класс 

Данилов  АЛ., 

Журавлева O.H., 

Барыкина 

И.Е. Рабочая 

программа и 

тематическое 

планирование курса 

«История России». 6—

9 классы. M.: 

Просвещение, 2016. 

 

1.  Н.М 

.Арсентьев, 

Данилов А.А и др. 

под  ред. .А.В.  

Торкунова. 

История России. 7 

класс .в 2 частях 

(2  часть) Учеб. 

для  

общеобразоват. 

.организаций. В 2 

ч./ М., 

«Просвещение», 

2016 г  

1) Журавлева О. Н. История России. Поурочные рекомендации. 8 класс : пособие 

для учителей общеобразоват. организаций / О. Н. Журавлева. — М. : Просве-

щение,2015 

2) История россии. Контрольны  работы. 8класс: учеб. Пособие для общеобразо-

ват. Организаций/ И.А. Артасов.- М. : Просвещение, 2016. 

3) Журавлева О. Н. История России. Поурочные рекомендации. 7 класс :пособие 

для учителей общеобразоват. организаций / О. Н. Журавлева. — М. : 

Просвещение, 2015. (электрнный) 
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.М .Арсентьев, 

Данилов А.А и др. 

под  ред. .А.В.  

Торкунова. 

История России. 8 

класс .в 2 частях 

(1- 2  часть) Учеб. 

для  

общеобразоват. 

.организаций. В 2 

ч./ М., 

«Просвещение», 

2016 г . 

.М .Арсентьев, 

Данилов А.А и др. 

под  ред. .А.В.  

Торкунова.  

 

История 

9 класс 

ДаниловАЛ., 

Журавлева O.H., 

Барыкина 

И.Е. Рабочая 

программа и 

тематическое 

планирование курса 

«История России». 6—

9 классы. M.: 

Просвещение, 2016. 

1. Всеобщая 

история. История 

Нового времени   

8 класс Юдовская 

А.Я., Москва, 

Просвещение,  

2. История 

России. 8 класс в 

2-х частях/ 

Н.М.Арсентьев, 

Данилов  А.А и 

др.под ред. 

 

1) Журавлева О. Н. История России. Поурочные рекомендации. 8 класс : пособие 

для учителей общеобразоват. организаций / О. Н. Журавлева. — М. : 

Просвещение, 2016 

2) Журавлева О. Н. История России. Поурочные рекомендации. 9 класс : пособие 

для учителей общеобразоват. организаций / О. Н. Журавлева. — М. : 

Просвещение, 2016 

3) Всеобщая история. История нового времени. Поурочные рекомендации. 8 

класс: учебное пособие для общеобразовательных организаций/ Т.В. Коваль, А 

.Я Юдовская, Л.М. Ванюшкин.-М. : Просвещение, 2017 
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А.В.Торкунова. (2 

часть) В 2 ч./ М., 

«Просвещение», 

2016 г  

3. История 

России. 9 класс в 

2-х частях/ 

Н.М.Арсентьев, 

Данилов  А.А и 

др.под ред. 

А.В.Торкунова. (1 

– 2 часть) В 2 ч./ 

М.,  

4) Всеобщая история. История нового времени. Поурочные рекомендации. 9 

класс: учебное пособие для общеобразовательных организаций/ Л.М. Несме-

лова.-М. : Просвещение, 2017 

 

История 

10 класс 

А.А.Данилов Л.Г. 

Косулина История 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений 6-

11классы – М. 

Просвещение 2011. 

Программа 

общеобразовательных 

учреждений. История. 

5-11 классы. Зав. 

Редакцией Л.А. 

Соколова, редактор 

И.М. Закомолкина, 

просвещение, 2007 

Всеобщая 

история. История 

Нового времени   

9 класс Юдовская 

А.Я., Москва, 

Просвещение,  

История России. 

XX-начало XXI 

века.   9 класс. 

Данилов А.А., 

Косулина Л.Г., 

Брандт М.Ю.   

Москва, 

Просвещение, 

2010. 

1) Журавлева О. Н. История России. Поурочные рекомендации. 9 класс : 

пособие для учителей общеобразоват. организаций / О. Н. Журавлева. — М. : 

Просвещение, 2016 

2) Всеобщая история. История нового времени. Поурочные рекомендации. 9 

класс: учебное пособие для общеобразовательных организаций/ Л.М. Несме-

лова.-М. : Просвещение, 2017 

 

Обществознание 

6 класс 

Программы 

общеобразовательных 

Обществознание 6 

класс. Боголюбов 

1) Н.И. Городецкая. Обществознание. Поурочные разработки по учебнику Л.Н. 

Боголюбова. 6 класс «Просвещение» 2012 
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учреждений. 

Обществознание 6-11 

классы. Просвещение, 

2010 год 

Л.Н., Виноградова 

Н.Ф.,  Городецкая 

Н.И. / под 

Л.Н.Боголюбова,

Л.Н. Москва, 

Просвещение, 

2010 

2) Н.И. Городецкая., Л.Ф. Иванова, Т.Е. Лискова Обществознание. Поурочные 

разработки по учебнику Л.Н. Боголюбова. 6 класс «Просвещение» 2014 

Обществознание 

7 класс 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. 

Обществознание 6-11 

классы. Просвещение, 

2010 год 

Обществознание 7 

класс. Боголюбов 

Л.Н., Виноградова 

Н.Ф.,  Городецкая 

Н.И. / под Л.Н. 

Боголюбова,Л.Н. 

Москва, 

Просвещение, 

2010 

1)  Н.И. Городецкая. Обществознание. Поурочные разработки по учебнику Л.Н. 

Боголюбова. 7 класс «Просвещение» 2012 

2)  

Обществознание  

8 класс 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. 

Обществознание 6-11 

классы. Просвещение, 

2010 год 

Обществознание 8 

класс. Боголюбов 

Л.Н., Виноградова 

Н.Ф.,  Городецкая 

Н.И. / под Л.Н. 

Боголюбова,Л.Н. 

Москва, 

Просвещение, 

2010 

1) Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая., Л.Ф. Иванова, Обществознание. 

Поурочные разработки по учебнику Л.Н. Боголюбова. 8 класс : М. 

«Просвещение» 2016 

Обществознание  

9 класс 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. 

Обществознание 6-11 

1) Обществоз

нание 8 класс. 

Боголюбов Л.Н., 

Виноградова 

Н.Ф.,  Городецкая 

 

1) Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая., Л.Ф. Иванова, Обществознание. Поуроч-

ные разработки по учебнику Л.Н. Боголюбова. 8 класс : М. «Просвещение» 

2016 
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классы. Просвещение, 

2010 год 

Н.И. / под Л.Н. 

Боголюбова,Л.Н. 

Москва, 

Просвещение, 

2010 

2) Обществоз

нание 9 класс. 

Боголюбов А.Н. 

Матвеев, Е.И. 

Жильцова и др. / 

под Л.Н. 

Боголюбова 

Москва, 

Просвещение, 

2010 

2) Обществознание. Поурочные разработки. 9 класс : пособие для учителей об-

щеобразоват. организаций [Л. Н. Боголюбов, Е. И. Жильцова, А. Т. Кинкуль-

кин 

и др.] ; «Просвещение». — М. : Просвещение, 2014. 

 

 

Обществознание  

10 класс 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. 

Обществознание 6-11 

классы. Просвещение, 

2010 год 

Обществознание 9 

класс. Боголюбов 

А.Н. Матвеев, 

Е.И. Жильцова и 

др. / под Л.Н. 

Боголюбова 

Москва, 

Просвещение, 

2010 

1) Обществознание. Поурочные разработки. 9 класс : пособие для учителей обще-

образоват. организаций [Л. Н. Боголюбов, Е. И. Жильцова, А. Т. Кинкулькин 

и др.] ; «Просвещение». — М. : Просвещение, 2014. 

 

 

ОДНКНР 

5 класс 

Программа   со-

ставлена на основе 

программы комплекс-

ного учебного курса 

«Основы духовно-

Виноградовой 

Н.Ф., Власенко В. 

И., Поляков А. В. 

учебник Основы 

Виноградова Н.Ф Основы духовно-нравственной культуры народов России. 5 

класс. Рабочая тетрадь. 

Виноградова Н.Ф.Основы духовно-нравственной культуры народов России: 5 

класс: Методическое пособие 
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нравственной куль-

туры народов России» 

авторы: Н.Ф. Виногра-

дова, В.И. Власенко, 

А.В. Поляков  из сбор-

ника Система учебни-

ков «Алгоритм 

успеха». Примерная ос-

новная образователь-

ная программа образо-

вательного учрежде-

ния: основная школа. 

— М.: Вентана-Граф,  

духовно-нрав-

ственной куль-

туры народов Рос-

сии: 5 класс: учеб-

ник для учащихся 

общеобразова-

тельных учрежде-

ний / – М.: Вен-

тана-Граф,  

 

География  

5 класс 

Примерная рабочая 

программа основного 

общего образования. 

География. Базовый 

уровень. 5-9 классы 

География. 

Землеведение. 

5—6 классы. О. 

А. Климанова, 

В. В. Климанов, 

Э. В. Ким, 

Москва, 

Дрофа,  

 

1. География. Землеведение. 5—6 классы. Методическое пособие (ав-

торы А. В. Румянцев, Э. В. Ким, О. А. Климанова). 

2. География. Землеведение. 5 класс. Рабочая тетрадь (авторы А. В. 

Румянцев, Э. В. Ким, О. А. Климанова). 

3. География. Землеведение. 5 класс. Диагностические работы к учебнику 

О.А. Климановой, В.В. Климанова, Э.В. Ким/ А.В. Румянцев, Издательство 

«Дрофа», Москва, 2016 г. 

4. География. Землеведение. 5—6 классы. Электронное приложе-

ние. 

5. «География». 5 класс. Атлас   

1. «География». 5 класс. Контурные карты.   

 

География  

6 класс 

Программы для 

общеобразовательных 

учреждений. 

География. 5-9 классы: 

рабочая программа к 

География. 

Землеведение. 

5—6 классы. О. 

А. Климанова, 

В. В. Климанов, 

    1. География. Землеведение. 5—6 классы. Методическое пособие (ав-

торы А. В. Румянцев, Э. В. Ким, О. А. Климанова). 

2. География. Землеведение. 6 класс. Рабочая тетрадь, А. В. Румян-

цев, Э. В. Ким, О. А. Климанова 

3. География. Землеведение. 6 класс. Диагностические работы к учебнику 
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линии УМК под ред. 

О.А. Климановой, 

А.И. Алексеева. 

Автор-составитель 

Э.В. Ким.  – М.: 

Дрофа, 2017 

Э. В. Ким, 

Москва, 

Дрофа,  

 

О.А. Климановой, В.В. Климанова, Э.В. Ким/А.В. Румянцев, Издательство 

«Дрофа», Москва, 2020 г. 

4. География. Землеведение. 5—6 классы. Электронное приложе-

ние. 

5. «География». 6 класс. Атлас   

1. «География». 6 класс. Контурные карты.   

 

 

География  

7 класс 

Программы для 

общеобразовательных 

учреждений. 

География. 5-9 классы: 

рабочая программа к 

линии УМК под ред. 

О.А. Климановой, 

А.И. Алексеева. 

Автор-составитель 

Э.В. Ким.  – М.: 

Дрофа, 2017 

География. 

Страноведение. 7 

класс. О. А. 

Климанова, В. 

В. Климанов, Э. 

В. Ким, Москва. 

Дрофа, 2022 

1. География. Страноведение. 7  класс. Методическое пособие (авторы 

О. А. Климанова, Э.В. Ким, А.В. Румянцев, О.А. Панасенкова). 

2. География. Страноведение. 7 класс. Рабочая тетрадь, А. В. 

Румянцев, Э. В. Ким, О. А. Климанова 

3.  «География». 7 класс. Атлас   

4. «География». 7 класс. Контурные карты.   

 

География  

8 класс 

География. 

Программы для 

общеобразовательных 

учреждений.6-11 

классы- сост. С. В. 

Курчина.-М.: Дрофа, 

2011. 

География Рос-

сии. Природа 8 

класс. Баринова 

И.И. Москва. 

Дрофа, 2011. 

1. География России. Природа. Поурочные планы 8класс О.В. Антушева Из-

дательство «Учитель», Волгоград 2007г. 

2.  География. Россия. 8-9 классы. Методическое пособие Н.Н. Баринова, 

В.М. Ром М., «Дрофа» 2010г. 

3. И.И. Баринова Рабочая тетрадь к учебнику И.И Бариновой «География Рос-

сии. Природа. 8 класс». Дрофа, 2018 

4. «География». 8 класс. Атлас   

5. «География». 8 класс. Контурные карты   

 

География  

9 класс 

География. 

Программы для 

География 

России. 

1. География. Россия. 8-9 класс. Методическое пособие Н.Н. Баринова , В.М. 

Ром М., «Дрофа» 2010г. 



774 

 
 

общеобразовательных 

учреждений.6-11 

классы- сост. С. В. 

Курчина.-М.: Дрофа, 

2011. 

Население и 

хозяйство. 9 

класс. Дронов 

В.П. Москва. 

Дрофа, 2011. 

2. В.П. Дронов Рабочая тетрадь к учебнику «География России. Население и 

хозяйство. 9 класс». Дрофа, 2011 

3. «География». 9 класс. Атлас   

4. «География». 9 класс. Контурные карты   

 

География 

10 класс 

География. 

Программы для 

общеобразовательных 

учреждений.6-11 

классы- сост. С. В. 

Курчина.-М.: Дрофа, 

2011. 

География 

России. 

Население и 

хозяйство. 9 

класс. Дронов 

В.П. Москва. 

Дрофа, 2011. 

1. География. Россия. 8-9 класс. Методическое пособие Н.Н. Баринова, В.М. 

Ром М., «Дрофа» 2010г. 

2. В.П. Дронов Рабочая тетрадь к учебнику «География России. Население и 

хозяйство. 9 класс». Дрофа, 2011 

3.  «География». 9 класс. Атлас   

4. «География». 9 класс. Контурные карты   

Физика  

7 класс 

Программы для обще-

образовательных учре-

ждений  "Физика 7-9" 

Е.М.Гутник, 

А.В.Пёрышкин // Про-

граммы для общеобра-

зоват. учреждений: 

Физика. Астрономия. 

7-11кл./ сост. В.А. Ко-

ровин, В.А.Орлов – 

М.: Дрофа, 2009 

Физика 7 класс. 

Перышкин А.В. 

Москва, Дрофа, 

2019. 

1. Дидактические карточки-задания для 7 класса, авторы М. А. Ушаков, К. М. 

Ушаков) 

2. Дидактические материалы по физике для 7 класса, авторы А. Е. Марон, Е. 

А. Марон 

3. Тесты для 7 класса, авторы Н. К. Ханнанов, Т. А. Ханнанова 

4. Рабочая тетрадь для учащихся 7 класса, авторы Т. А. Ханнанова, Н. К. 

Ханнанов 

5. «Тематическое и поурочное планирование»: для 7 класса — Е. М. Гутник и 

Е. В. Рыбакова 

Физика  

8 класс 

Программы для обще-

образовательных учре-

ждений  "Физика 7-9" 

Е.М.Гутник, 

А.В.Пёрышкин // Про-

граммы для общеобра-

зоват. учреждений: 

Физика 8 класс. 

Перышкин А.В. 

Москва, Дрофа, 

2019. 

1. Дидактические карточки-задания для 8 класса, авторы М. А. Ушаков, К. 

М. Ушаков) 

2. Дидактические материалы по физике для 8 класса, авторы А. Е. Марон, 

Е. А. Марон 

3. «Тематическое и поурочное планирование»: для 8 класса — Е. М. Гут-

ник, Е. В. Рыбакова, Е. В. Шаронина 
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Физика. Астрономия. 

7-11кл./ сост. В.А. Ко-

ровин, В.А.Орлов – 

М.: Дрофа, 2011 

Физика  

9 класс 

Программы для обще-

образовательных учре-

ждений  "Физика 7-9" 

Е.М.Гутник, 

А.В.Пёрышкин // Про-

граммы для общеобра-

зоват. учреждений: 

Физика. Астрономия. 

7-11кл./ сост. В.А. Ко-

ровин, В.А.Орлов – 

М.: Дрофа, 2011 

Физика 9 класс. 

Перышкин А.В. 

Москва, Дрофа, 

2019. 

1. «Тематическое и поурочное планирование»: для 9 класса — Е. М. Гутник, 

Е. В. Шаронина, Э. И. Доронина  

2. Дидактические карточки-задания для 9 класса, авторы М. А. Ушаков, К. М. 

Ушаков) 

3. Дидактические материалы по физике для 9 класса, авторы А. Е. Марон, Е. 

А. Марон 

Физика  

10 класс 

Программы для обще-

образовательных учре-

ждений  "Физика 7-9" 

Е.М.Гутник, 

А.В.Пёрышкин // Про-

граммы для общеобра-

зоват. учреждений: 

Физика. Астрономия. 

7-11кл./ сост. В.А. Ко-

ровин, В.А.Орлов – 

М.: Дрофа, 2011 

Физика 9 класс. 

Перышкин А.В., 

Гутник Е.М., 

Москва, Дрофа, 

2019. 

1. «Тематическое и поурочное планирование»: для 9 класса — Е. М. Гутник, 

Е. В. Шаронина, Э. И. Доронина  

2. Дидактические карточки-задания для 9 класса, авторы М. А. Ушаков, К. М. 

Ушаков) 

3. Дидактические материалы по физике для 9 класса, авторы А. Е. Марон, Е. 

А. Марон 

 

Химия  

8 класс 

Программа курса 

химии для 8-11 

классов 

общеобразовательных 

Химия. 8 класс. 

Габриелян О.С. 

Москва, Дрофа, 

2011 год. 

1. Габриелян О.С., Воскобойникова Н.П., Яшукова А.В. Настольная книга 

учителя. Химия. 8 кл.: Методическое пособие. – М.: Дрофа, 2003 
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учреждений. О.С. 

Габриелян. Дрофа, 

2010 год. 

2. Химия, 8 кл.: Контрольные и проверочные работы к учебнику О.С. 

Габриеляна «Химия. 8 класс», О.С. Габриелян, П.Н. Березкин, А.А. 

Ушакова и др.- М.: Дрофа 

3. Габриелян О.С., Смирнова Т.В. Изучаем химию в 8 кл.: Дидактические 

материалы. – М.: Блик плюс 

4. О.С. Габриелян, А.В. Яшукова. Химия. Рабочая тетрадь к учебнику О.С. 

Габриеляна «Химия. 8 класс». 

5. Габриелян О.С., Воскобойникова Н.П. Химия в тестах, задачах, 

упражнениях. 8-9 кл. – М.: Дрофа. 

Химия  

9 класс 

Программа курса 

химии для 8-11 

классов 

общеобразовательных 

учреждений. О.С. 

Габриелян. Дрофа, 

2010 год. 

Химия. 9 класс. 

Габриелян О.С. 

Москва, Дрофа, 

2011 год. 

1. Габриелян О.С., Остроумов И.Г.Книга для учителя. Химия. 9кл.: 

Методическое пособие. – М.: Дрофа, 2003 

2. Химия, 9 кл.: Контрольные и проверочные работы к учебнику О.С. 

Габриеляна «Химия. 9 класс», О.С. Габриелян, П.Н. Березкин, А.А. 

Ушакова и др.- М.: Дрофа 

3. Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Изучаем химию в 9 кл.: Дидактические 

материалы. – М.: Блик плюс 

4. О.С. Габриелян, А.В. Яшукова. Химия. Рабочая тетрадь к учебнику О.С. 

Габриеляна «Химия. 9 класс». 

5. Габриелян О.С., Воскобойникова Н.П. Химия в тестах, задачах, 

упражнениях. 8-9 кл. – М.: Дрофа. 

Химия 

10 класс 

Программа курса 

химии для 8-11 

классов 

общеобразовательных 

учреждений. О.С. 

Габриелян. Дрофа, 

2010 год. 

Химия. 9 класс. 

Габриелян О.С. 

Москва, Дрофа, 

2011 год. 

1. 1 Габриелян О.С., Остроумов И.Г.Книга для учителя. Химия. 9кл.: 

Методическое пособие. – М.: Дрофа, 2003 

2. Химия, 9 кл.: Контрольные и проверочные работы к учебнику О.С. 

Габриеляна «Химия. 9 класс», О.С. Габриелян, П.Н. Березкин, А.А. 

Ушакова и др.- М.: Дрофа 

3. Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Изучаем химию в 9 кл.: Дидактические 

материалы. – М.: Блик плюс 

4. О.С. Габриелян, А.В. Яшукова. Химия. Рабочая тетрадь к учебнику О.С. 

Габриеляна «Химия. 9 класс». 
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Габриелян О.С., Воскобойникова Н.П. Химия в тестах, задачах, упражнениях. 

8-9 кл. – М.: Дрофа. 

Биология  

5 класс 

Примерная рабочая 

программа основного 

общего образования. 

Биология. Базовый 

уровень. 5-9 классы 

Биология. 

Введение в 

биологию.5 класс. 

Линейный курс. 

ФГОС, В.В. 

Пасечник, 

Москва, Дрофа, 

2020 

4) Рабочая тетрадь к учебнику В.В. Пасечника «Биология. Введение в 

биологию» 5 класс, Дрофа  

5) Биология: Введение в биологию: линейный курс. 5 класс. Методическое 

пособие к учебнику В. В. Пасечника — М.: Просвещение, 2021. 

 

Биология  

6 класс 

Программы для 

общеобразовательных 

учреждений. 

Биология. 5-9 классы: 

рабочая программа к 

линии УМК под ред. 

В.В. Пасечника 

(линейный курс).  

Автор-составитель 

В.В. Пасечник, – М.: 

Дрофа, 2019  

Биология. 

Покрытосеменные 

растения: строение 

и 

жизнедеятельность. 

6 класс. Линейный 

курс. ФГОС, В.В. 

Пасечник, Москва, 

Дрофа, 2021 

 

4) Рабочая тетрадь к учебнику В.В. Пасечника «Биология. Покрытосеменные 

растения: строение и жизнедеятельность» 6 класс, Дрофа  

Биология: Покрытосеменные растения: строение и жизнедеятельность. Ли-

нейный курс. 6 класс. Методическое пособие к учебнику В. В. Пасечника. 

— М.: Просвещение, 2021.  

Биология  

7 класс 

Программы для 

общеобразовательных 

учреждений. 

Биология. 5-9 классы: 

рабочая программа к 

линии УМК под ред. 

В.В. Пасечника 

(линейный курс).  

Автор-составитель 

Биология. 

Разнообразие 

растений. 

Бактерии. Грибы: 

Линейный курс. 7 

класс. Пасечник 

В.В., Москва, 

Дрофа, 2022. 

1) Биология: Многообразие растений. Бактерии. Грибы: линейный курс. 

7 класс. Методическое пособие к учебнику В.  В.  Пасечника «Биология. 

Многообразие растений. Бактерии. Грибы. 7 класс» / В. В. Пасечник. — М.: 

Просвещение, 2021. 
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В.В. Пасечник, – М.: 

Дрофа, 2019  

Биология  

8 класс 

Программы для 

общеобразовательных 

учреждений. Биология 

5-11 классы. Сост. 

Пальдяева Г.М. 

Дрофа, 2010 год 

 

Биология. 

Человек. 8 класс. 

Колесов Д.В., 

Маш Р.Д., Беляев 

И.Н. Москва, 

Дрофа, 2011. 

1) Д.В.Колесов, Р.Д.Маш, И.Н.Беляев. Тематическое и поурочное 

планирование к учебнику «Биология. Человек» 8 класс 

2) Д.В.Колесов, Р.Д.Маш, И.Н.Беляев. Рабочая тетрадь к учебнику Д.В. 

Колесова, Р.Д. Маш «Биология. Человек. 8 класс», Дрофа, 2006 

 

 

Биология  

9 класс 

Программы для 

общеобразовательных 

учреждений. Биология 

5-11 классы. Сост. 

Пальдяева Г.М. 

Дрофа, 2010 год 

 

Биология. Введе-

ние в общую био-

логию и эколо-

гию. 9 класс. Ка-

менский А.А., 

Крискунов Е.А., 

Пасечник В.В. 

Москва, Дрофа, 

2011. 

1) В.В.Пасечник. Тематическое и поурочное планирование. Биология. 

Введение в общую биологию и экологию. 9 класс. Дрофа, 2002  

2) В.В. Пасечник, Г.Г. Швецов.  Рабочая тетрадь к учебнику А.А. Каменского, 

Е.А. Крискунова, В.В. Пасечника «Биология. Введение в общую биологию 

и экологию. 9 класс». Дрофа, 2011 

 

 

Биология 

10 класс 

Программы для обще-

образовательных учре-

ждений. Биология 5-11 

классы. Сост. Пальдя-

ева Г.М. Дрофа, 2010 

год 

 

Биология. 

Введение в 

общую биологию 

и экологию. 9 

класс. Каменский 

А.А., Крискунов 

Е.А., Пасечник 

В.В. Москва, 

Дрофа, 2011. 

1) В.В.Пасечник. Тематическое и поурочное планирование. Биология. 

Введение в общую биологию и экологию. 9 класс. Дрофа, 2002 

2) В.В. Пасечник, Г.Г. Швецов.  Рабочая тетрадь к учебнику А.А. 

Каменского, Е.А. Крискунова, В.В. Пасечника «Биология. Введение в 

общую биологию и экологию. 9 класс». Дрофа, 2011 

 

 

Изобразительное 

искусство 

5 класс 

Программа 

Изобразительное 

искусство и 

Изобразительное 

искусство 5 класс. 

Горяева Н.А., 

1) А.С.Питерских, Г.Е.Гуров, Изобразительное искусство «Дизайн и архитектура в 

жизни человека» 7-8 класс. 5-е издание. Москва «Просвещение»20122.  
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художественный труд 

для  1-9 классов 

общеобразовательных 

учреждений 

Б.М.Неменского. – 7-е 

изд., Москва 

«Просвещение»2011 

Островская 

О.В./под. Ред.  

Неменского Б.М, 

Москва, 

Просвещение, 

2007. 

2) Н.А.Горячева Изобразительное искусство «Твоя мастерская» рабочая тетрадь. 

Москва, «Просвещение»,  2012. 

3) Н.М.Сокольникова, Изобразительное искусство «Краткий словарь 

художественных терминов» 5-8 классы, 4 часть. Обнинск, «Титул», 1996. 

4) Н.М.Сокольникова, Изобразительное искусство «Основы рисунка» 5-8 классы, 

4 часть. Обнинск, «Титул», 1996. 

5) Н.М.Сокольникова, Изобразительное искусство «Основы композиции» 5-8 

классы, 4 часть. Обнинск, «Титул», 1996. 

6) Н.А. Горячева, О.В. Островская. – Декоративно-прикладное искусство в жизни 

человека. Москва, «Просвещение», 2013. 

 

Изобразительное 

искусство 

6 класс 

Программа 

Изобразительное 

искусство и 

художественный труд 

для  1-9 классов 

общеобразовательных 

учреждений 

Б.М.Неменского. – 7-е 

изд., Москва 

«Просвещение»2011 

Изобразительное 

искусство 6 класс. 

Неменская 

Л.А./под. Ред.  

Неменского Б.М, 

Москва, 

Просвещение, 

2008. 

1) Н.М.Сокольникова, Изобразительное искусство «Краткий словарь 

художественных терминов» 5-8 классы, 4 часть. Обнинск, «Титул», 1996. 

2) Н.М.Сокольникова, Изобразительное искусство «Основы рисунка» 5-8 классы, 

4 часть. Обнинск, «Титул», 1996. 

3) Н.М.Сокольникова, Изобразительное искусство «Основы композиции» 5-8 

классы, 4 часть. Обнинск, «Титул», 1996. 
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Изобразительное 

искусство 

7 класс 

Программа 

Изобразительное 

искусство и 

художественный труд 

для  1-9 классов 

общеобразовательных 

учреждений 

Б.М.Неменского. – 7-е 

изд., Москва 

«Просвещение»2011 

Изобразительное 

искусство 7-8 

класс. Питерских 

А.С., Гуров Г.Е. / 

Под ред. Немен-

ского Б.М. 

Москва, Просве-

щение, 2012 

1) О.М. Гусева. Поурочные разработки по ИЗО. 7 класс (по программе Б.М. 

Неменского), «Вако», 2013 

2) А.С.Питерских, Г.Е.Гуров, Изобразительное искусство «Дизайн и архитектура в 

жизни человека» 7-8 класс. 5-е издание. Москва Просвещение»2012.  

3) Н.А.Горячева Изобразительное искусство «Твоя мастерская» рабочая тетрадь. 

Москва, «Просвещение»,  2012. 

4) Н.М.Сокольникова, Изобразительное искусство «Краткий словарь 

художественных терминов» 5-8 классы, 4 часть. Обнинск, «Титул», 1996. 

5) Н.М.Сокольникова, Изобразительное искусство «Основы рисунка» 5-8 классы, 

4 часть. Обнинск, «Титул», 1996. 

6) Н.М.Сокольникова, Изобразительное искусство «Основы композиции» 5-8 

классы, 4 часть. Обнинск, «Титул», 1996. 

 

Искусство  

8 класс 

Программа Изобрази-

тельное искусство и 

художественный труд 

для  1-9 классов обще-

образовательных учре-

ждений Б.М.Немен-

ского. – 7-е изд., 

Москва «Просвеще-

ние»2011 

Изобразительное 

искусство 7-8 

класс. Питерских 

А.С., Гуров Г.Е. / 

Под ред. 

Неменского Б.М. 

Москва, 

Просвещение, 

2012 

1) А.С.Питерских, Г.Е.Гуров, Изобразительное искусство «Дизайн и архитектура в 

жизни человека» 7-8 класс. 5-е издание. Москва Просвещение»2012.  

2) Н.А.Горячева Изобразительное искусство «Твоя мастерская» рабочая тетрадь. 

Москва, «Просвещение»,  2012. 

3) Н.М.Сокольникова, Изобразительное искусство «Краткий словарь 

художественных терминов» 5-8 классы, 4 часть. Обнинск, «Титул», 1996. 

4) Н.М.Сокольникова, Изобразительное искусство «Основы рисунка» 5-8 классы, 

4 часть. Обнинск, «Титул», 1996. 

5) Н.М.Сокольникова, Изобразительное искусство «Основы композиции» 5-8 

классы, 4 часть. Обнинск, «Титул», 1996. 

  

Искусство 

9 класс 

Сергеева, Г.П,  Каше-

кова И.Э., Критская 

Д.Е. Искусство. 8 – 9 

классы. Программа. 

М.: Просвещение, 

2011 

Искусство 8-9 

класс. Сергеева 

Г.П., Кашекова 

И.Э., Критская 

Е.Д. Москва, 

Просвещение. 

Сергеева, Г.П,  Кашекова И.Э., Критская Д.Е. Искусство 8-9 классы. 

Методическое пособие. М.: Просвещение, 2017 

https://www.labirint.ru/pubhouse/167/
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Искусство 

10 класс 

Сергеева, Г.П,  Каше-

кова И.Э., Критская 

Д.Е. Искусство. 8 – 9 

классы. Программа. 

М.: Просвещение, 

2011 

 

Искусство 8-9 

класс. Сергеева 

Г.П., Кашекова 

И.Э., Критская 

Е.Д. Москва, 

Просвещение. 

Сергеева, Г.П,  Кашекова И.Э., Критская Д.Е. Искусство 8-9 классы. 

Методическое пособие. М.: Просвещение, 2017 

Музыка 

5 класс 

Программы для 

общеобразовательных 

учреждений: Музыка: 

1-4 кл, 5-7 кл., Е.Д. 

Крицкая, Г.П. 

Сергеева, Т.С. 

Шмагина – Москва: 

“Просвещение”, 2010 

год 

Музыка 5 класс. 

Сергеева Г.П., 

Критская Е.Д., 

Москва, Просеще-

ние,2009. 

Г.П. Критская, Е.Д. Сергеева «Уроки музыки 5-6 класс» методическое пособие 

для учителей общеобразовательных учреждений. М. «Просвещение» 2011г. (эл 

варинт) 

 

Музыка 

6 класс 

Программы для 

общеобразовательных 

учреждений: Музыка: 

1-4 кл, 5-7 кл., Е.Д. 

Крицкая, Г.П. 

Сергеева, Т.С. 

Шмагина – Москва: 

“Просвещение”, 2010 

год 

Музыка 6 класс. 

Сергеева Г.П. 

Критская Е.Д. 

Москва,  Просве-

щение, 2008. 

Г.П. Критская, Е.Д. Сергеева «Уроки музыки 5-6 класс» методическое пособие 

для учителей общеобразовательных учреждений. М. «Просвещение» 2011г. (эл 

вариант) 

 

Музыка 

7 класс 

Программы для 

общеобразовательных 

учреждений: Музыка: 

1-4 кл, 5-7 кл., Е.Д. 

Музыка 7 класс. 

Сергеева Г.П. 

Критская Е.Д. 

Г.П. Сергеева Е.Д. Критская "Уроки музыки 7 класс» методическое пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений. М. «Просвещение» 2011г. (эл 

вариант) 

 

https://www.labirint.ru/pubhouse/167/
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Крицкая, Г.П. 

Сергеева, Т.С. 

Шмагина – Москва: 

“Просвещение”, 2010 

год 

Москва ,  Просве-

щение, 2009год. 

Технология  

5 класс 

Программы для 

общеобразовательных 

учреждений 

разработана на основе 

авторской программы 

А. Т. Тищенко, Н. В. 

Синица Технология 

5—9 классы: М.: 

«Вента-Граф», 2017. 

Технология. 5 

класс. Тищенко 

А.Т. Синица Н.В. 

учебник ФГОС 

под редакцией 

Москва 

издательский 

центр «Вентана-

Граф» 2020 

Тищенко А.Т. Методическое пособие. 

Технология: программа 5-8 классы. М.: Вентана-Граф, 2015. -144 с. 

Технология  

6 класс 

Программы для 

общеобразовательных 

учреждений 

разработана на основе 

авторской программы 

А. Т. Тищенко, Н. В. 

Синица Технология 

5—9 классы: М.: 

«Вента-Граф», 2017. 

Технология. 6 

класс. Тищенко 

А.Т. Синица Н.В. 

учебник ФГОС 

под редакцией 

Москва 

издательский 

центр «Вентана-

Граф»  

Тищенко А.Т. Методическое пособие. 

Технология: программа 5-8 классы. М.: Вентана-Граф, 2015. -144 с. 

 

Технология 7 класс Программы для 

общеобразовательных 

учреждений 

разработана на основе 

авторской программы 

А. Т. Тищенко, Н. В. 

Синица Технология 

Технология. 7 

класс. Тищенко 

А.Т. Синица Н.В. 

учебник, Москва: 

Просвещение  

Тищенко А.Т. Методическое пособие. 

Технология: программа 5-8 классы. М.: Вентана-Граф, 2015. -144 с. 
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5—9 классы: М.: 

«Вента-Граф», 2017. 

Технология  

8 класс 

Программы для 

общеобразовательных 

учреждений 

разработана на основе 

авторской программы 

А. Т. Тищенко, Н. В. 

Синица Технология 

5—9 классы: М.: 

«Вента-Граф», 2017. 

Технология. 8 

класс. Тищенко 

А.Т. Синица Н.В. 

учебник, Москва: 

Просвещение  

Тищенко А.Т. Методическое пособие. 

Технология: программа 5-8 классы. М.: Вентана-Граф, 2015. -144 с. 

 

Технология 9 класс Программы для 

общеобразовательных 

учреждений 

разработана на основе 

авторской программы 

А. Т. Тищенко, Н. В. 

Синица Технология 

5—9 классы: М.: 

«Вента-Граф», 2017. 

Технология. 9 

класс. Тищенко 

А.Т. Синица Н.В. 

учебник, Москва: 

Просвещение  

Тищенко А.Т. Методическое пособие. 

Технология: программа 5-8 классы. М.: Вентана-Граф, 2015. -144 с. 

 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

8 класс 

 Комплексная учебная 

программа 

для 5—11 классов 

общеобразовательных 

учреждений под 

общей редакцией А. Т. 

Смирнова,. Москва 

«Просвещение» 

2011год. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 8 класс. 

Смирнов А.Т. , 

Хренников Б.О. 

Москва, 

Просвещение, 

2011, 2012. 

1. Методические материалы и документы по курсу «Основы безопасности 

жизнедеятельности»: Кн. для учителя/Сост. А.Т. Смирнов, Б.И. Мишин; Под общ. 

Ред. А.Т. Смирнова.- М.: Просвещение, 2001. 
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Физическая 

культура  

5 класс 

«Комплексная 

программа 

физического 

воспитания учащихся 

1-11 классов» В.И. 

Лях ,А.А. Зданевич 

Москва 

«Просвещение» 2012 

г. 

 

Физическая 

культура 5-7 

класс. Виленский 

М.Я. Москва, 

Просвещение, 

2006 

1)Виленский М.Я., Чичикин В.Т., Торочкова Т.Ю./ под редакцией Виленского 

М.Я.  Физическая культура. Методические рекомендации 5-7 класс, Москва, 

Просвещение. 

2) Лях В.И. Физическая культура. Тестовый контроль. 5-9 классы, Москва, 

Просвещение. 

 

Физическая 

культура  

6 класс 

«Комплексная 

программа 

физического 

воспитания учащихся 

1-11 классов» В.И. 

Лях , А.А. Зданевич 

Москва 

«Просвещение» 2009 

 

Физическая куль-

тура 5-7 класс. 

Виленский М.Я. 

Москва, Просве-

щение, 2006 

1)Виленский М.Я., Чичикин В.Т., Торочкова Т.Ю./ под редакцией Виленского 

М.Я.  Физическая культура. Методические рекомендации 5-7 класс, Москва, 

Просвещение. 

2) Лях В.И. Физическая культура. Тестовый контроль. 5-9 классы, Москва, 

Просвещение. 

 

Физическая 

культура  

7 класс 

«Комплексная про-

грамма физического 

воспитания учащихся 

1-11 классов» В.И. 

Лях , А.А. Зданевич 

Москва «Просвеще-

ние» 2009 

 

Физическая куль-

тура 5-7 класс. 

Виленский М.Я. 

Москва, Просве-

щение, 2006 

1)Виленский М.Я., Чичикин В.Т., Торочкова Т.Ю./ под редакцией Виленского 

М.Я.  Физическая культура. Методические рекомендации 5-7 класс, Москва, 

Просвещение. 

2) Лях В.И. Физическая культура. Тестовый контроль. 5-9 классы, Москва, 

Просвещение. 

 

Физическая 

культура  

8 класс 

«Комплексная 

программа 

физического 

Физическая куль-

тура 5-7 класс. 

Виленский М.Я. 

1)Виленский М.Я., Чичикин В.Т., Торочкова Т.Ю./ под редакцией Виленского 

М.Я.  Физическая культура. Методические рекомендации 5-7 класс, Москва, 

Просвещение. 
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воспитания учащихся 

1-11 классов» В.И. 

Лях , А.А. Зданевич 

Москва 

«Просвещение» 2009 

 

Москва, Просве-

щение, 2006 

2) Лях В.И. Физическая культура. Тестовый контроль. 5-9 классы, Москва, 

Просвещение. 

 

Физическая 

культура  

9 класс 

«Комплексная 

программа 

физического 

воспитания учащихся 

1-11 классов» В.И. 

Лях , А.А. Зданевич 

Москва 

«Просвещение» 2009 

 

Физическая куль-

тура 8-9 класс. 

Лях В.И. Москва, 

Просвещение, 

2005 

1) Лях В.И.  Физическая культура. Методические рекомендации 8-10 класс, 

Москва, Просвещение. 

2) Лях В.И. Физическая культура. Тестовый контроль. 5-9 классы, Москва, 

Просвещение. 

 

Физическая 

культура  

10 класс 

«Комплексная 

программа 

физического 

воспитания учащихся 

1-11 классов» В.И. 

Лях , А.А. Зданевич 

Москва 

«Просвещение» 2009 

 

Физическая куль-

тура 8-9 класс. 

Лях В.И. Москва, 

Просвещение, 

2005 

1) Лях В.И.  Физическая культура. Методические рекомендации 8-10 класс, 

Москва, Просвещение. 

2) Лях В.И. Физическая культура. Тестовый контроль. 5-9 классы, Москва, 

Просвещение. 
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3.2.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 

Интегративным  результатом  выполнения  требований  адаптированной основной  об-

разовательной  программы  является  создание  и  поддержание  развивающей  образователь-

ной  среды,  адекватной  задачам  достижения  личностного,  социального,  познавательного  

(интеллектуального),  коммуникативного,  эстетического,  физического,  трудового  развития  

обучающихся.  
 Созданные  в  школе,  реализующей  АООП ООО, условия:    - соответствуют требованиям 

ФГОС ООО;    

- обеспечивают  достижение  планируемых  результатов  освоения  адаптированной основной  обра-

зовательной программы образовательной организации и реализацию предусмотренных в ней  обра-

зовательных программ;    учитывают особенности образовательной организации, ее организационную 

структуру,  запросы участников образовательного процесса;    

- предоставляют  возможность  взаимодействия  с  социальными  партнерами,  использования ресур-

сов социума, в том числе и сетевого взаимодействия.  

  В соответствии с требованиями ФГОС ООО раздел адаптированной основной образователь-

ной программы  образовательной организации, характеризующий систему условий, содержит:    опи-

сание  кадровых,  психолого-педагогических,  финансово-экономических,  материально-технических, 

информационно-методических условий и ресурсов;    обоснование необходимых изменений в имею-

щихся условиях в соответствии с целями  и приоритетами АООП ООО образовательной организации;    

механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;    сетевой график (дорожную карту) 

по формированию необходимой системы условий;    систему оценки условий.   

Система  условий  реализации  АООП  образовательной  организации  базируется  на  резуль-

татах проведенной в  ходе разработки  программы комплексной аналитико-обобщающей и  прогно-

стической работы, включающей:   

‒  анализ  имеющихся  в  образовательной  организации  условий  и  ресурсов  реали-

зации  адаптированной основной образовательной программы основного общего образова-

ния;  

 ‒  установление  степени  их  соответствия  требованиям  ФГОС,  а  также  целям  и  

задачам  адаптированной основной образовательной программы образовательной организа-

ции, сформированным с учетом  потребностей всех участников образовательного процесса;  

 ‒  выявление  проблемных  зон  и  установление  необходимых  изменений  в  имею-

щихся  условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

  ‒  разработку с привлечением  всех  участников  образовательного  процесса  и  воз-

можных  партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;   

‒  разработку  сетевого  графика  (дорожной  карты)  создания  необходимой  системы  

условий; 

  ‒  разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежу-

точных  этапов разработанного графика (дорожной карты). 

Обеспечение условий реализации адаптированной образовательной программы 

школы ориентировано на совершенствование кадровых, психолого-педагогических, финан-

сово-экономических, материально-технических, информационно-методических условий и 

ресурсов. 

Условия реализации 

АООП ООО  

Целевой ориентир  Механизмы достижения 

целевого ориентира  
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Кадровые  Уровень квалификации ра-

ботников должен соответ-

ствовать квалификацион-

ным характеристикам.  

Обеспечение непрерывно-

сти профессионального раз-

вития. 

Прием работников в соот-

ветствии с квалификацион-

ными требованиями.  

Организация аттестации пе-

дагогических кадров.  

Организация методической 

работы в школе.  

Направление работников на 

дополнительное профессио-

нальное обучение (повыше-

ние квалификации/перепод-

гото 

вка) не реже 1 раза в 3 года 

до 100% соответствия  

Финансовые  Обеспечение реализации 

АООП ООО вне зависимо-

сти от количества учебных 

дней в неделю.  

Бюджетное финансирова-

ние в соответствии с уста-

новленными нормативами. 

Привлечение в порядке, 

установленном законода-

тельством РФ, дополни-

тельных финансовых 

средств для укрепления 

МТБ. 

Материально-техниче-

ские  

Обеспечение возможности 

достижения обучающимися 

установленных Стандартом 

требований к результатам 

освоения АООП ООО.  

Соблюдение санитарно-ги-

гиенических норм образо-

вательной деятельности.  

Создание условий для  

пользования объектами 

школьной инфраструктуры 

обучающимся с ОВЗ.   

Планомерное развитие и 

обновление материально-

технической базы образова-

тельной организации (база 

кабинетов, мастерских, 

спортивного зала, лаборато-

рий, библиотеки постоянно 

обновляется и совершен-

ствуется) до 100% соответ-

ствия  

Создание информаци-

онно-образовательной 

среды  

Обеспечение возможности 

осуществления в электрон-

ной (цифровой) форме пла-

нирования, фиксирования 

хода и результатов освое-

ния образовательной дея-

тельности, взаимодействия 

участников образователь-

ных отношений посред-

ством сети Интернет, взаи-

модействие образователь-

ной организации с внешним 

миром в управленческой 

сфере и т.п.  

Создание нормативно-пра-

вовых актов, обеспечиваю-

щих функционирование ин-

формационной образова-

тельной среды в соответ-

ствии с законодательством 

РФ.  

Планомерное развитие и 

обновление технического и 

программного обеспечения 

информационной образова-

тельной среды.  

Организация повышения 

ИКТ-компетентности 
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участников образователь-

ных отношений.  

Обеспечение работы сайта 

и других средств коммуни-

кации.  

Учебно-методические и 

информационные  

Обеспечение широкого, по-

стоянного и устойчивого 

доступа всех участников 

образовательных отноше-

ний к любой информации, 

связанной с реализацией 

АООП ООО.  

Планомерное обеспечение 

печатными образователь-

ными ресурсами и ЭОР по 

всем предметам учебного 

плана, а также дополни-

тельной литературой.  

Организация доступа к 

ЭОР, размещенным в феде-

ральных и региональных 

базах.  

Регулярное наполнение 

сайта и других средств ком-

муникации актуальной ин-

формацией.  

Психолого-педагогиче-

ские  

Обеспечение вариативно 

направленной, диверсифи-

цированной по уровням и 

вариативной по формам 

специальной педагогиче-

ской деятельности, обеспе-

чивающей реализацию 

адаптированной основной 

образовательной про-

граммы основного общего 

образования, учет специ-

фики возрастного психофи-

зического развития обучаю-

щихся с нарушением слуха, 

а также формирование и 

развитие психолого-педаго-

гической компетентности 

педагогических и админи-

стративных работников, ро-

дителей (законных предста-

вителей) обучающихся  

Организация работы по реа-

лизации системы психо-

лого-педагогического со-

провождения участников 

образовательных отноше-

ний  

 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО механизмы достижения целевых ориентиров 

направлены на контроль  состояния системы условий в ходе реализации АООП ООО ад-

министрацией школы. 

Объект контроля  Содержание контрольных действий  

Кадровые условия  -Обеспечение выполнения требований к уровню 

профессиональной квалификации педагогических и 

иных работников образовательного учреждения, ра-

ботающих в условиях реализации ФГОС.  

-Оценка результативности их деятельности.  
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-Принятие решений о направлениях работы (научно-

методической, психолого-педагогической и других 

служб, корректирующих состояние работы с кад-

рами) в соответствии с требованиями ФГОС.  

-Организация работы с молодыми педагогами, про-

верка её исполнения.  

-Обеспечение выполнения требований к уровню 

профессиональной квалификации работников обра-

зовательного учреждения, работающих в условиях 

реализации ФГОС.  

Психолого-педагогические 

условия  

-Принятие решений о направлениях психолого-педа-

гогической работы в школе.  

-Организация выполнения принятых решений и про-

верка их исполнения.  

Финансово-экономические 

условия  

-Осуществление расчетов потребности всех протека-

ющих процессов в ресурсах и направление бюджет-

ных и внебюджетных средств на эти потребности.  

-Осуществление планирования и контроля экономии 

бюджетных средств.  

Материально-технические 

условия  

-Оценка степени соответствия материально-техниче-

ского обеспечения требованиям ФГОС и федераль-

ным требованиям к минимальной оснащенности 

учебной деятельности.  

-Принятие решений о направлениях работы, коррек-

тирующих состояние материально-хозяйственной 

деятельности в школе.  

Организация выполнения принятых решений и про-

верка их исполнения. 

Учебно-методические условия -Оценка степени соответствия учебно-методиче-

ского обеспечения требованиям ФГОС.  

-Принятие решений о направлениях работы, коррек-

тирующих состояние учебно-методического обеспе-

чения в школе.  

-Организация выполнения принятых решений и про-

верка их исполнения. 

Информационные условия -Оценка степени обеспеченности электронными ре-

сурсами.  

Обеспечение доступа, в том числе в Интернет, к раз-

мещаемой информации для участников образова-

тельных отношений, методических служб, органов 

управления образованием.  

-Принятие решений о направлениях работы, коррек-

тирующих состояние информационного обеспече-

ния в школе.  

Организация выполнения принятых решений. 
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3.2.7. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой си-

стемы условий 

Направление мероприя-

тий 

Мероприятия Сроки реализации 

I. Нормативное обеспе-

чение введения ФГОС 

ООО 

1. Наличие решения педагогического со-

вета о введении в образовательной орга-

низации ФГОС ООО  

До 1 сентябрь 2020 

2. Разработка и утверждение плана-гра-

фика введения ФГОС ООО 

До 1 сентябрь 20120 

3. Обеспечение соответствия норматив-

ной базы школы требованиям ФГОС ООО 

(цели образовательного процесса, режим 

занятий, финансирование, материально-

техническое обеспечение и др.) 

До 1 сентябрь 2020 

4.  Разработка на основе примерной ос-

новной образовательной программы ос-

новного общего образования адаптиро-

ванной основной образовательной про-

граммы основного общего образования 

образовательной организации  

До мая 2020  

5.  Утверждение адаптированной основ-

ной образовательной программы образо-

вательной организации  

Май 2020 

 

 

 

6.  Приведение должностных инструкций 

работников образовательной организации 

в соответствие с требованиями ФГОС ос-

новного общего образования и та-

рифно-квалификационными характери-

стиками и профессиональным стандартом 

До 1 сентября 2020 

г., по мере необхо-

димости 

7.  Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в обра-

зовательном процессе в соответствии с 

ФГОС основного общего образования  

Февраль - Май еже-

годно 

8.  Разработка и корректировка локаль-

ных актов, устанавливающих требования 

к различным объектам инфраструктуры 

образовательной организации с учетом 

требований к минимальной оснащенности 

учебного процесса  

Февраль-Август 

ежегодно 

9.  Доработка: 

– образовательной программы  

 

 – учебного плана; До 15 марта теку-

щего года 
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Направление мероприя-

тий 

Мероприятия Сроки реализации 

– рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин, модулей; 

До 25 августа теку-

щего года 

– годового календарного учебного гра-

фика; 

До 1 сентября теку-

щего года 

– локальных  актов,  регулирующих осо-

бенности  образовательного процесса. 

До мая каждого 

года 

II. Финансовое обеспече-

ние введения ФГОС ос-

новного общего образо-

вания 

1. Определение объема расходов, необхо-

димых для реализации АООП и достиже-

ния планируемых результатов 

Декабрь-январь  

каждого года 

2. Корректировка локальных актов, ре-

гламентирующих установление заработ-

ной платы работников образовательной 

организации, в том числе стимулирую-

щих надбавок и доплат, порядка и разме-

ров премирования 

По мере необходи-

мости 

3. Заключение дополнительных соглаше-

ний к трудовому договору с педагогиче-

скими работниками 

По мере необходи-

мости  

(но не реже 1 раза в 

год) 

III. Организационное 

обеспечение введения 

ФГОС основного общего 

образования 

1. Обеспечение координации взаимодей-

ствия участников образовательных отно-

шений по  организации введения ФГОС 

ООО 

Постоянно 

2. Разработка и реализация моделей взаи-

модействия организаций общего образо-

вания и дополнительного образования де-

тей и учреждений культуры и спорта, 

обеспечивающих организацию внеуроч-

ной деятельности 

Постоянно 

 

3. Разработка и реализация системы мо-

ниторинга образовательных потребностей 

обучающихся и родителей по использова-

нию часов вариативной части учебного 

плана и внеурочной деятельности 

Ежегодно февраль-

март 

4. Привлечение педагогического совета к 

проектированию основной образователь-

ной программы основного общего образо-

вания 

Постоянно 
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Направление мероприя-

тий 

Мероприятия Сроки реализации 

IV. Кадровое обеспече-

ние введения ФГОС ос-

новного общего образо-

вания 

1. Анализ кадрового обеспечения введе-

ния и реализации ФГОС основного об-

щего образования 

Ежегодно май-июнь 

2. Создание плана-графика повышения 

квалификации/переподготовки педагоги-

ческих и руководящих работников обра-

зовательной организации в связи с введе-

нием ФГОС основного общего образова-

ния 

Ежегодно до 1 ян-

варя 

3.Корректировка плана-графика повыше-

ния квалификации/ переподготовки педа-

гогических и руководящих работников 

образовательной организации в связи с 

введением ФГОС основного общего обра-

зования 

Ежегодно  или  по  

возникшей  

необходимости 

3. Корректировка плана научно-методи-

ческих семинаров (внутришкольного по-

вышения квалификации) с ориентацией 

на проблемы введения ФГОС основного 

общего образования 

Ежегодно Август 

4.Организация  аттестации педагогиче-

ских  работников  (в том  числе  по  ини-

циативе администрации) 

В  течение  года  (по  

графику) 

V. Информационное 

обеспечение введения 

ФГОС основного общего 

образования 

1. Размещение на сайте образовательной 

организации информационных материа-

лов о реализации ФГОС 

Постоянно 

2. Информирование родительской обще-

ственности о введении ФГОС  и порядке 

перехода на них 

Постоянно 

3. Организация изучения общественного 

мнения по вопросам реализации ФГОС и 

внесения возможных дополнений в содер-

жание АООП ООО 

Ежегодно  

4.  Привлечение  родительской обще-

ственности  к  процедуре проведения са-

мообследования 

Ежегодно (июнь)  

VI. Материально- 1. Анализ материально- технического 

обеспечения реализации ФГОС основного 

общего образования 

Ежегодно (июнь) 
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Направление мероприя-

тий 

Мероприятия Сроки реализации 

техническое обеспечение 

введения ФГОС основ-

ного общего образования 

2. Обеспечение соответствия матери-

ально-технической базы образовательной 

организации требованиям ФГОС (кабине-

тов, мастерских, спортивного зала) 

Ежегодно 

3. Обеспечение соответствия сани-

тарно-гигиенических условий требова-

ниям ФГОС основного общего образова-

ния 

Постоянно 

4. Обеспечение соответствия условий ре-

ализации АООП противопожарным нор-

мам, нормам охраны труда работников 

образовательной организации 

Постоянно 

5. Обеспечение соответствия информаци-

онно-образовательной среды требованиям 

ФГОС основного общего образования 

Постоянно 

6. Обеспечение укомплектованности биб-

лиотечно-информационного центра пе-

чатными и электронными образователь-

ными ресурсами 

Ежегодно 

7. Наличие доступа образовательной ор-

ганизации к электронным образователь-

ным ресурсам (ЭОР), размещенным в фе-

деральных, региональных и иных базах 

данных 

Порстоянно 

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ре-

сурсам в сети Интернет 

Постоянно 
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Условные сокращения 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт 

ФГОС ООО – федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования 

ПООП ООО – примерная основная образовательная программа основного общего образова-

ния 

ООП ООО – основная образовательная программа основного общего образования 

ООП – основная образовательная программа 

УУД – универсальные учебные действия 

ИКТ – информационно-коммуникационные технологии 

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья 

ПКР – программа коррекционной работы 

ПМПК -  психолого-медико-педагогическая комиссия 

ПМПк - психолого-медико-педагогический консилиум 

УМК – учебно-методический комплекс 
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