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ОБЩИЕПОЛОЖЕНИЯ. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования 
обучающихся с задержкой психического развития (далее –АООП ООО обучающихся с ЗПР) – это 
образовательная программа, адаптированная для обучения данной категории обучающихся с учетом 
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая 
коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования 
обучающихся с ЗПР разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (далее — ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ), предъявляемыми к структуре, 
условиям реализации и планируемым результатам освоения АООП ООО обучающихся с ЗПР. 
Структура АООП ООО обучающихся с ЗПР включает целевой, содержательный и организационный 
разделы. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР. 

Содержательныйразделопределяетобщеесодержаниеосновногообщегообразования. 
Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного процесса, а 

также механизмы реализации компонентов АООП ООО.  
АООП ООО для обучающихся с ЗПР, имеющих инвалидность, дополняется индивидуальной 

программойреабилитацииинвалида(далее—ИПР)вчастисозданияспециальныхусловийполучения 
образования. Определение одного из вариантов АООП ООО обучающихся с ЗПР осуществляется на 
основе рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (далее ― ПМПК), 
сформулированных по результатам его комплексного психолого-медико-педагогического 
обследования, с учетом ИПР и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной общеобразовательной 
программы основного общего образования обучающихся сзадержкой психического развития.  

В основу разработки и реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР заложены 

дифференцированный идеятельностный подходы.Дифференцированный подход к разработке и 

реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР предполагает учет их особых образовательных 

потребностей, которые проявляются в неоднородности по возможностям освоения содержания 

образования.Этообусловливаетнеобходимость созданияи реализацииразныхвариантов АООП ООО 

обучающихся с ЗПР, в том числе и на основе индивидуального учебного плана. АООП ООО 

обучающихся с ЗПР создаются и реализуются в соответствии с дифференцированно 

сформулированными требованиями в ФГОС ООО обучающихся сОВЗ к: 

• структуреАООПООО; 

• условиямреализацииАООПООО; 

• результатамосвоенияАООПНОО. 

Применениедифференцированногоподходак созданиюиреализацииАООПОООобеспечивает 

разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР возможность реализовать  

индивидуальный потенциал развития. Деятельностный подход основывается на теоретических 

положениях отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности 

процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом 

общихзакономерностейразвитиядетейснормальныминарушеннымразвитием.Основнымсредством 

реализации деятельностного подхода в образовании является обучение как процесс организации 

познавательной и предметно-практической деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение 

ими содержанием образования. 

ВреализациидеятельностногоподходаАООПОООобеспечивает: 

 приданиерезультатамобразованиясоциальноиличностнозначимогохарактера; 

 прочноеусвоениеобучающимисязнанийиопытаразнообразнойдеятельностииповедения, 

возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных областях;  

 существенноеповышениемотивациииинтересакучению,приобретениюновогоопыта 

деятельности и поведения; 

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

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

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

успешности. 

ВосновуформированияАООПОООобучающихсясЗПРположеныследующиепринципы: 

 принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический характер 

образования,единствообразовательногопространстванатерриторииРоссийскойФедерации,светский 

характер образования, общедоступность образования,адаптивность системыобразованиякуровнями 

особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников и др.);  

 принципучетатипологическихииндивидуальныхобразовательныхпотребностей 

обучающихся; 

 принципкоррекционнойнаправленностиобразовательногопроцесса; 

 принцип развивающей направленности образовательного процесса,  ориентирующий его на 

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

образовательных потребностей; 

 онтогенетическийпринцип; 

 принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП начального общего 

образования ориентировку на программу основного общего образования, что обеспечивает 

непрерывность образования обучающихся с задержкой психического развития;  

 принципцелостностисодержанияобразования,посколькувосновуструктурысодержания 

образованияположенонепонятиепредмета,а―«образовательнойобласти»; 

 принципнаправленностинаформированиедеятельности,обеспечиваетвозможностьовладения 

обучающимися с задержкой психического развития всеми видами доступной им предметно- 

практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности, 

коммуникативной деятельности и нормативным поведением;  

 принциппереносаусвоенныхзнаний,умений,инавыковиотношений,сформированныхв 

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

обучающегосяк самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире;  

 принципсотрудничествассемьей. 

Адаптированнаяпрограммаопределяет: 

 приоритеты, качество содержания и реализации основного общего образования в школе, его 

организационныеи методические аспекты на уровне основного общего образования;  

 коррекциюотклоненийвразвитиисредствамиобразованиядетейсЗПР,ихсоциально- 

психологическую реабилитацию для последующей интеграции в старшие общеобразовательные 

классы; 

 цели,задачиинаправленияразвитияобразовательногопроцесса; 

 регламентацию всех видов образовательной деятельности участников образовательного 

процесса, в том числе систему оценки результатов её освоения учащимися.  

1. Целевойраздел адаптированнойобщеобразовательнойпрограммы основного 

общего образования для детей с задержкой психического развития 

 Пояснительнаязаписка 

Основаниядляразработкиосновнойобразовательнойпрограммыосновногообщегообразования: 

- ФедеральныйзаконРФ«ОбОбразованиивРоссийскойФедерации»от29.12.2012г.No273-ФЗ, 

- приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»,  

- примернаяосновнаяобразовательнаяпрограммаосновногообщегообразования. 

 

Адаптированнаяобщеобразовательнаяпрограммаосновногообщегообразованиядлядетейс 

задержкойпсихическогоразвитиянаправленанасозданиесистемыкомплекснойпомощидетямс 
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ограниченнымивозможностямиздоровьявосвоенииосновнойобразовательнойпрограммыосновного 

общего образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии учащихся, 

их социальную адаптацию. 

Адаптированная программа предусматривает как вариативные формы получения образования, 

так и различные варианты специального сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья. В МКОУ «СОШ № 7» осуществляется обучение детей с ограниченными возможностями 

здоровья по общей образовательной программе основного общего образования, по индивидуальным 

учебным планам. 

Обучение организуется в соответствии с медицинским заключением врачебной комиссии о 

состоянии здоровья, рекомендациями территориальной психолого-медико- педагогической комиссии 

поучётуособенностейпсихическогои(или)физическогоразвития,индивидуальнымивозможностями 

детей. 

Цели и задачи адаптированной общеобразовательной программы основного общего 

образования для детей с задержкой психического развития 

• струдностямиадаптации,обусловленнымиограниченнымивозможностямиздоровья; 

•  создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы основного общего образования и их 

интеграции в школе; 

•  разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных и 

(или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) 

психическом развитии; 

•  осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 

детям сограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психическогои (или) 

физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями территориальной психолого-медико-педагогической комиссии); 

•  реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

•  оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 

детейсограниченнымивозможностямиздоровьяпопедагогическим, социальным,правовыми 

другим вопросам. 

 

Принципыиподходыкформированиюадаптированнойобщеобразовательнойпрограммы 

основного общего образования для детей с задержкой психического развития 

Соблюдениеинтересовребёнка; 

• системность; 

• непрерывность; 

• вариативность; 

• рекомендательныйхарактероказанияпомощи. 

Направленияработы: 

Диагностическаяработавключает: 

• своевременноевыявлениедетей,нуждающихсявспециализированнойпомощи; 

• комплексный сбор сведений о ребёнке на основании бесед с родителями (законными 

представителями) и диагностической информации от специалистов разного профиля 

(учителей-предметников, педагога-психолога, учителя - логопеда, социального педагога, 

медицинского работника); 

• изучениеразвитияэмоционально-волевойсферыиличностныхособенностейобучающегося; 

• изучениесоциальнойситуацииразвитияиусловийсемейноговоспитанияребёнка; 

• изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

• анализуспешностикоррекционно-развивающейработы. 

Коррекционно-развивающаяработавключает: 

• выбороптимальныхдляразвитияребёнкасограниченнымивозможностямиздоровья 
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коррекционныхпрограмм,методик,методовиприёмовобучениявсоответствиисегоособыми 

образовательными потребностями; 

• организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно - 

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения; 

• системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике  

образовательного процесса, направленноена формирование универсальных учебныхдействий 

и коррекцию отклонений в развитии; 

• развитиеэмоционально-волевойиличностнойсферребёнкаикоррекциюегоповедения; 

• социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативнаяработавключает: 

• выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 

образовательного процесса; 

• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья.  

Информационно-просветительскаяработапредусматривает: 

• различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, 

печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного процесса - 

обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам, - вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

• проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных представителей) 

по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Организациядеятельностишколыпопрограмме. 

Этапыреализациипрограммы: 

• этапсбораианализаинформации(информационно-аналитическаядеятельность); 

• этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность); 

• этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно- 

диагностическая деятельность); 

• этапрегуляцииикорректировки(регулятивно-корректировочнаядеятельность). 

Механизм_реализациипрограммы. 

В реализации программы коррекционной работы принимают участие педагоги и специалисты 

социально-психологическойслужбышколы(педагог-психолог,учитель-логопед,социальныйпедагог). 

Однимизосновныхмеханизмовреализациикоррекционнойработыявляетсяоптимальновыстроенноевзаи

модействиеадминистрации,педагоговиспециалистовшколы,обеспечивающее системное

 обучение и развитие детей с ограниченными возможностями здоровья. Такое 

взаимодействиевключает: 

• составление программ общего развития и  коррекции учебно-познавательной, речевой, 

эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка; 

• анализличностногоипознавательногоразвитияребёнка; 

• комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении  ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля.  

Наиболее распространёнными и действенными формами организованного взаимодействия 

администрации, педагогов и специалистов школы являются: 

• психолого-медико-педагогическийконсилиум,цельюдеятельностикоторогоявляетсясоздание 

целостной системы, обеспечивающей на протяжении всего периода обучения оптимальные 

педагогические условиядлядетей сограниченными возможностями здоровьяв соответствии с 

ихвозрастными,индивидуальнымиособенностями,уровнемактуальногоразвития;создает 
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условия для сохранения здоровья учащихся, формирования ориентации на здоровый образ 

жизни, оказания помощи детям с трудностями школьной адаптации, а также разрабатывает и 

реализует профилактические и коррекционные мероприятия;  

• Совет профилактики, который организует, координирует и контролирует профилактическую 

работу, а также реализует социально-правовую и психолого-педагогическую поддержку детей 

из семей «группы риска». 

Важным направлением в реализации коррекционной работы являетсясоциальное 

партнёрствошколысорганамииучреждениямисистемыпрофилактики  

приреализацииосновнойобразовательной программы с социальными партнерами.  

Социальноепартнёрствовключает: 

• сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития, адаптации, социализации и здоровьесбережения детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 
• сотрудничествосродительскойобщественностью. 

Требованиякусловиямреализациипрограммы. 

Психолого-педагогическоеобеспечение: 

• обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения начального образования и специализированной помощи) в 

соответствии с рекомендациями территориальной психолого-медико-педагогической комиссии; 

• обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно- 

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его 

эффективности, доступности); 

• обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок учащихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

• обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от 

степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 

проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно оздоровительных и иных 

досуговых мероприятий. Дети с ограниченными возможностями здоровья - это дети, состояние 

здоровья которых препятствует освоению образовательных программ вне специальных условий 

обучения и воспитания. 

Категория детей с задержкой психического развития - наиболее многочисленная среди детей с 

ОВЗ и неоднородная по составу группа школьников. Это дети, имеющее недостатки в 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий.  

Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или функциональная 

недостаточность центральной нервной системы, конституциональные факторы, хронические 

соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная 

депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает значительный диапазон 

выраженности нарушений — от состояний, приближающихся к уровню возрастной нормы, до 

состояний, требующих отграничения от умственной отсталости.  

Все дети с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в усвоении 

учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными способностями, 

специфическими расстройствами психологического развития (школьных навыков, речи и др.), 

нарушениямив организациидеятельности и/илиповедения. Общими для всехдетей сЗПР являются в 

разной степени выраженныенедостатки в формированиивысшихпсихическихфункций,замедленный 

темп либо неравномерное становление познавательной деятельности, трудности произвольной 

саморегуляции. Достаточно часто у таких детей отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной 

моторики,зрительноговосприятияипространственнойориентировки,умственнойработоспособности и 

эмоциональной сферы. 
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Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР зависит не только от 

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

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

Диапазон различий в развитии детей с ЗПР достаточно велик - от практически нормально 

развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устранимые трудности, до детей с 

выраженнымиисложнымипоструктуренарушениямикогнитивнойиаффективноповеденческойсфер 

личности. От детей, способных при специальной поддержке на равных обучаться совместно со 

здоровыми сверстниками, до детей, нуждающихся при получении общего начального образования в 

систематической и комплексной (психолого-медико-педагогической) коррекционной помощи.  

В МКОУ СОШ № 7 с учетом указанного диапазона различий в развитии детей с ЗПР, 

осуществляется дифференциация их основного образования: охват всех детей образованием, 

соответствующим их возможностям и потребностям; преодоление существующих ограничений в 

получении образования, вызванных тяжестью нарушения психического развития инеспособностью 

ребёнка к освоению образования, сопоставимого по уровню и срокам с образованием здоровых 

сверстников;преодолениесуществующихнапрактике ограниченийвполученииспециальнойпомощи 

детьми с ЗПР, включёнными в общий образовательный поток.  

ДифференциацияосновногообразованияучащихсясЗПРсоотноситсясдифференциациейэтой 

категории детей в соответствии со степенью выраженности, характером и структурой нарушения 

психического развития. Задача разграничения вариантов ЗПР возлагается на ТПМПК. Общие 

ориентиры для разграничения представлены следующим образом.  

1 группа - дети с легкой задержкой психического развития, которая характеризуется 

преимущественно трудностями произвольной саморегуляции, проявляющейся в условиях 

деятельности и организованного поведения, и признаками общей социально-эмоциональной 

незрелости.Приэтом отмечаютсяблизкиеквозрастнойнорме,илидажевпределахвозрастнойнормы 

уровни интеллектуального развития и обучаемости.  

2 группа - дети с умеренной задержкой психического развития, которая характеризуется 

близким к возрастной норме, но неравномерным по структуре уровнем интеллектуального развития, 

сниженной умственной работоспособностью, негрубыми аффективно-поведенческими 

расстройствами, в той или иной  

степени затрудняющими усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом. Обучаемость 

удовлетворительная, но нередко избирательная и неустойчивая (зависящая от вида деятельности и 

актуального эмоционального состояния). Нередко отмечаются трудности в усвоении отдельных 

учебных дисциплин (чаще связанных с языком и математическими представлениями), обусловленные 

локальными нарушениями (недостаточной сформированностью) в структуре высших психических 

функций. 

3 группа-детисвыраженнойзадержкойпсихическогоразвития,котораяхарактеризуется уровнем 

 интеллектуального развития несколько ниже возрастной нормы, по качественным 

характеристикамсвоейструктуры(недоразвитиесложныхформмыслительнойдеятельности- 

категориальногоанализа,абстрагирования,обобщения, опосредствования)приближающимсяклегкой 

умственнойотсталостииимеющимотчетливыепризнакицеребрально-органическойнедостаточности. 

Отмечаетсятакженизкийуровень  саморегуляции,нарушениявнимания,памяти,умственной 

работоспособностиицеленаправленностидеятельности.Вместестем,возможностисоциальнойадаптации 

у части детей могут быть не меньшими, а иногда и превышающими возможности детей 

сумереннойзадержкойпсихическогоразвития(2-ягруппа).Такиедетимогутбытьотнесенык категории 

легкого психического недоразвития (или пограничной умственной отсталости). При этом у частидетей 

даннойгруппы в условияхправильноорганизованногои своевременноначатогообучения 

отмеченныеособенностиинарушенияразвитиямогутбытьсущественносмягченыикомпенсированы.  

Обучение детей-инвалидов осуществляется в том числе в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида (ИПРА). 
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Планируемые результаты освоения учащимися адаптированной общеобразовательной 

программы основного общего образования для детей с задержкой психического развития 

 Общиеположения. 

Планируемые результаты освоения адаптированной образовательной программы специального 

(коррекционного) образования (основного общего образования) (далее - планируемые результаты) 

являются одним из важнейших механизмов реализации требований Стандарта к результатам 

учащихся, освоивших основную образовательную программу основного общего образования. Они 

представляют собой системуобобщённых личностно ориентированных целей образования, 

допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление 

всех составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке.  

Планируемыерезультаты: 

• обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и системой 

оценки результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и предметных результатов 

для каждой учебной программы с учётом ведущих целевых установок их освоения, возрастной 

специфики учащихся и требований, предъявляемых системой оценки;  

• являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы оценки качества освоения 

обучающимися основной образовательной программы основного общего образования.  

В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание планируемых результатов 

описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, позволяющие 

обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе задачи, 

направленныена отработкутеоретическихмоделейипонятий,изадачи,повозможностимаксимально 

приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Иными словами, система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно 

действиями - познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, преломлёнными 

через специфику содержания того или иного предмета - овладеют обучающиеся в ходе 

образовательногопроцесса.Всистемепланируемыхрезультатов особовыделяетсяучебный материал, 

имеющий опорный(базовый) характер, т. е. служащий основой для последующего обучения. 

 Структурапланируемыхрезультатовучитываетнеобходимость: 

  определения динамики развития учащихся на основе выделения достигнутого уровня развития 

и ближайшей перспективы - зоны ближайшего развития ребёнка; 

  определениявозможностейовладенияобучающимисяучебнымидействияминауровне, 

соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и углубляющих 

систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся подготовительными для данного 

предмета; 

  выделенияосновныхнаправленийоценочнойдеятельности-оценкирезультатовдеятельности 

системобразованияразличногоуровня,педагогов,учащихся. 

В структуре планируемых результатов по каждой учебной программе (предметной, 

междисциплинарной) выделяются следующие цели: 

Цели-ориентиры,определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые 

результаты изучения данной учебной программы. Их включение в структуру планируемых 

результатовпризванодать ответнавопросо смыслеизученияданного предмета,еговкладев развитие 

личности учащихся. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей отражают 

формирование ценностных и мировоззренческих установок, развитие интереса, формирование 

определённыхпознавательныхпотребностей учащихся.Оценка достиженияэтихцелейведётсяв ходе 

процедур, допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

информации, а полученные результаты характеризуют деятельность системы образования.  

Цели, характеризующие систему учебных действийв отношенииопорногоучебного 

материала.Планируемыерезультаты,описывающиеэтугруппуцелей,приводятсявблоках  
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«Выпускник научится»: к каждому разделу учебной программы. Они ориентируют на уровень 

освоения опорного учебногоматериалавыпускниками, иными словамивэтугруппувключается такая 

система знаний и учебных действий, которая, во-первых, принципиально необходима для успешного 

обучениявосновнойшколеи,во-вторых,приналичииспециальнойцеленаправленнойработыучителя 

может быть освоена подавляющим большинством детей.  

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, которая 

может осуществляться как в ходе освоения данной программы посредством накопительной системы 

оценки (например, «портфеля достижений»), так и по итогам её освоения (с помощью итоговой 

работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем исполнительскую 

компетентность учащихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, 

соответствующих зоне ближайшего развития, - с помощью заданий повышенного уровня. Успешное 

выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для 

положительного решения вопроса о возможности перехода на следующую уровень обучения.  

Цели,характеризующиесистемуучебныхдействийвотношениизнаний,умений,навыков, 

расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика для 

дальнейшего изучения данного предмета.Планируемые результаты, описывающие указанную 

группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получитвозможность научиться»: к каждому разделу 

примерной программы учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень достижений, 

соответствующий планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только 

отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. В 

повседневной практике обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми без исключения 

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

повышенной сложности учебногоматериалаи/или егопропедевтическогохарактеранаданной уровня 

обучения. Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе процедур, допускающих 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации. Частично 

задания, ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых результатов, могут 

включаться в материалы итогового контроля.  

Основные цели такого включения - предоставить возможность обучающимся  

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений и 

выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных учащихся. При этом 

невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся оценка достижения 

планируемых результатов этой группы, не является препятствием для перехода на следующую 

уровень обучения.В ряде случаев учёт достижения планируемых результатов этой группы 

целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты 

фиксировать посредством накопительной системы оценки (например, в форме портфеля достижений) 

и учитывать при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот факт, что при 

организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение планируемых 

результатов,отучителятребуетсяиспользованиетакихпедагогическихтехнологий,которыеоснованы на 

дифференциации требований к подготовке учащихся. 

Науровнеосновногообщегообразованияустанавливаютсяпланируемыерезультатыосвоения: 

- междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а также её 

разделов «Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности учащихся»; 

- программповсемучебнымпредметам,включеннымвучебныйплан. 

Вданномразделеосновнойобразовательнойпрограммыприводятсяпланируемыерезультаты 

освоения всех обязательных учебных предметов науровня начального общего образования.  

В результате изучения всех, без исключения, предметов основной школы получат дальнейшее 

развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные универсальные учебные 

действии, учебная (общая и предметная) и общепользовательская ИКТ-компетентность учащихся, 

составляющие психолого-педагогическую и инструментальную основы формирования способности и 

готовности к освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и 

интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, способности к решению личностно и 

социальнозначимыхпроблемивоплощениюрешенийвпрактику;способностиксамоорганизации, 
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саморегуляцииирефлексии. 

Входеизучения средствамивсехпредметов увыпускниковбудутзаложены основыформально- 

логического интеллекта, гипотетико-дедуктивного мышления, дивергентного мышления, 

рефлексии, основанной на формальном интеллекте, чтобудет способствовать порождению  

- новоготипапознавательныхинтересов(интересанетолькокфактам,ноикзакономерностям); 

- расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных возможностей - за пределы 

учебной деятельности в сферу самосознания;  

- формированиюспособностикцелеполаганию,самостоятельнойпостановкеновыхучебныхзадачи 

проектированию собственной учебной деятельности.  

В ходе изучения всех учебных предметов, учащиесяприобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, 

инициативности, ответственности,повышению мотивации и эффективности учебной деятельности;на 

практическом уровне в ходе реализации исходного замысла овладеют умением выбирать адекватные 

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

получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения.  

В ходе планирования и выполнения учебных исследований учащиеся освоят умение 

оперироватьгипотезамикакотличительныминструментомнаучногорассуждения,приобретутопыт 

решения интеллектуальных задач на основе мысленного построения различных предположений и их 

последующей проверки. 

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формахучебного 

исследования, учебного проекта, в ходеосвоения системы научных понятийувыпускников будут 

заложены 

- потребность вникать в суть изучаемых проблем; ставить вопросы, затрагивающие основы 

знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт;  

- основыкритическогоотношениякзнанию,кжизненномуопыту, 

- основыценностныхсужденийиоценок, 

- уважение к величию человеческого разума, позволяющему преодолевать невежество и 

предрассудки, развиватьтеоретическоезнание,продвигатьсяв установлениивзаимопониманиямежду 

отдельными людьми и культурами, 

- основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования различных точек 

зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред и эпох. 

В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию 

основчитательскойкомпетенции. Учащиесяовладеютчтениемкаксредствомосуществлениясвоих 

дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанногопланирования своего 

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

социальной деятельности. У выпускников будет сформированапотребность в систематическом 

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

общества, создании образа «потребного будущего».  

Учащиеся усовершенствуюттехнику чтенияи приобретут устойчивыйнавык осмысленного 

чтения, получат возможность приобрестинавык рефлексивного чтения.Учащиеся овладеют 

различнымивидамиитипамичтения:ознакомительным,изучающим,просмотровым,поисковым и 

выборочным; выразительным чтением;коммуникативным чтением вслух и про себя; учебным и 

самостоятельным чтением. Они овладеют основнымистратегиями чтенияхудожественных и других 

видов текстов и будут способны выбрать стратегию чтения, отвечающую конкретной учебной задаче. 

В сфере развитияличностных универсальных учебных действийприоритетное внимание 

уделяется формированию 

- основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоционально- 

ценностный и поведенческий компоненты), 

- основ социальных компетенций(включая ценностно-смысловые установки и моральные 

нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание)  

- готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной 

мотивации, в том числе -готовности к выбору направления профильного образования. 
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В частности, формированию готовности и способности к выбору направления профильного 

образования способствует 

- целенаправленноеформированиеинтересакизучаемымобластямзнанияивидамдеятельности, 

педагогическая поддержка любознательности и избирательности интересов;  

- реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе дифференциации требований к 

освоениюучебныхпрограммидостижениюпланируемыхрезультатов),такивоценочныхпроцедурах (на 

основе дифференциации содержания проверочных заданий и/или критериев оценки достижения 

планируемых результатов на базовом и повышенных уровнях);  

- формирование навыков взаимо- и самооценки, навыков рефлексии на основе использования 

критериальной системы оценки; 

- организация системы проб подростками своих возможностей за счёт использования 

дополнительных возможностей образовательного процесса, в том числе:  

а)элективных курсов, вводимых образовательным 

учреждением,б)программы формирования ИКТ - компетентности 

школьников,в)программы учебно-исследовательской и 

проектнойдеятельности,г) программы внеурочной деятельности,  

д)программы профессиональной ориентации, 

е) программы экологического образования, 

ж)программыдополнительногообразования,иныхвозможностейобразовательногоучреждения; 

- целенаправленное формирование в курсе технологии представлений о рынке труда и 

требованиях, предъявляемых различными массовыми востребованными профессиями к подготовке и 

личным качествам будущего труженика; 

- приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной и профессиональной 

карьерынаосновесоотнесениясвоихинтересов,склонностей,личностныхкачеств,уровняподготовки с 

требованиями профессиональной деятельности. 

В сфере развитиярегулятивных универсальных учебных действийприоритетное внимание 

уделяется формированию действий целеполагания,включая способность ставить новые учебныецели 

и задачи, планировать их реализацию, в том числе во внутреннем плане, осуществлять выбор 

эффективных путей и средств достижения целей, контролировать и оценивать свои действия, как по 

результату, так и по способудействия, вносить соответствующие коррективы в ихвыполнение.  

Ведущимспособомрешенияэтойзадачиявляетсяформированиеспособностикпроектированию. 

В сфере развитиякоммуникативных универсальных учебных действийприоритетное 

внимание уделяется 

- формированию действий по организации и планированиюучебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками,умений работать в группе и приобретению опыта такой работы, 

практическому освоению морально-этических и психологических принципов общения и 

сотрудничества, 

- практическому освоению умений, составляющих основукоммуникативной 

компетентности: умения ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; умение 

действовать с учетом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и 

поддерживатьнеобходимыеконтактысдругимилюдьми;удовлетворительновладетьнормамии  

«техникой» общения, умение определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать 

намерения и способы коммуникации партнера, выбирать адекватные стратегии коммуникации;  

- развитиюречевой деятельности,приобретению опыта использования речевых средств для 

регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции собственного речевого 

поведения как основы коммуникативной компетентности.  

Всфере развития познавательных универсальных учебных действий приоритетное внимание 

уделяется: 

- практическомуосвоениюучащимисяосновпроектно-исследовательскойдеятельности; 

- развитиюстратегийсмысловогочтенияиработесинформацией; 

- практическому освоению методов познания,используемых в различных областях знания и 

сферах культуры, соответствующего иминструментария и понятийного аппарата,регулярному 

обращениюв учебномпроцессекиспользованиюобщеучебных умений,знакосимволических средств, 

широкого спектра логических действий и операций. 
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Приизученииучебныхпредметовучащиесяусовершенствуютприобретенныенапервойступени 

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

интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

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

содержащуюся в готовых информационных объектах;  

- выделятьглавную иизбыточнуюинформацию,выполнять смысловоесвертываниевыделенных 

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); 

- заполнятьидополнятьтаблицы,схемы,диаграммы,тексты. 

Учащиеся усовершенствуют навыкпоиска информациив компьютерных и некомпьютерных 

источниках информации, приобретут навык формулирования запросов и опыт использования 

поисковых машин. Они научатся осуществлять поиск информации в Интернете, школьном 

информационном пространстве, базах данных и на персональном компьютере с использованием 

поисковых сервисов, строить поисковые запросы в зависимости от цели запроса и анализировать 

результаты поиска. 

Учащиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для решения учебных 

задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят эффективные приемы поиска, 

организации и хранения информации на персональном компьютере, в информационной среде 

учрежденияи вИнтернете; приобретутпервичныенавыки формированияи организациисобственного 

информационного пространства. 

Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, сопровождаемой 

аудиовизуальной поддержкой,ив письменной форме гипермедиа(т.е. сочетаниятекста,изображения, 

звука, ссылок между разными информационными компонентами).  

Смогут использовать информацию для установления причинно-следственных связей и 

зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных учебных и практических ситуациях, 

моделирования и проектирования. 

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и принимать решения на 

основе самостоятельно полученной информации, а также освоить опыт критического отношения к 

получаемой информации на основе ее сопоставления с информацией из других источников и с 

имеющимся жизненным опытом. 

 

 Личностныерезультатыосвоенияадаптированнойобщеобразовательнойпрограммы 

основного общего образования для детей с задержкой психического развития 

 

Врамкахкогнитивногокомпонентабудутсформированы: 

• историко-географическийобраз,включаяпредставлениеотерриториииграницахРоссии,ее 

географических особенностях; 

• знаниеосновныхисторическихсобытийразвитиягосударственностииобщества; 

• знаниеисторииигеографиикрая,егодостиженийикультурныхтрадиций; 

• образсоциально-политическогоустройства—представлениеогосударственнойорганизации 

России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знаниегосударственныхпраздников;  

• знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, ориентация в 

правовом пространстве государственно-общественных отношений; 

• знаниеосвоейэтническойпринадлежности,освоениенациональныхценностей,традиций, 

культуры, знание о народах и этнических группах России;  

• освоениеобщекультурногонаследияРоссиииобщемировогокультурногонаследия; 

• ориентацияв системеморальныхнорм и ценностей и ихиерархизация,понимание 

конвенционального характера морали; 

• основысоциально-критическогомышления,ориентациявособенностяхсоциальныхотношений и 

взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и политическими событиями;  
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• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях; знание 

основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового образа жизни и 

здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях.  

Врамкахценностногоиэмоциональногокомпонентов: 

• гражданскийпатриотизм,любовькРодине,чувствогордостизасвоюстрану; 

• уважениекистории,культурнымиисторическимпамятникам; 

• эмоциональноположительноепринятиесвоейэтническойидентичности; 

• уважениекдругимнародамРоссииимираипринятиеих,межэтническаятолерантность, готовность 

к равноправному сотрудничеству; 

• уважениекличностииеедостоинству,доброжелательноеотношениекокружающим,нетерпимость 

к любым видам насилия и готовность противостоять им;  

• уважениек ценностям семьи, любовьк природе,признаниеценности здоровья, своегоидругих 

людей, оптимизм в восприятии мира; 
• потребностьвсамовыраженииисамореализации,социальномпризнании; 
• позитивная моральнаясамооценкаиморальныечувства—чувствогордостиприследовании 

моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении.  

 

Врамкахдеятельностного(поведенческого)компонента: 

• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возрастных 

компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодёжных общественных 

организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и 

обязанностей ученика; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; 

умение конструктивно разрешать конфликты;  

• готовностьи способностьквыполнениюморальныхнормвотношениивзрослыхисверстников в 

школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 

общественно полезной деятельности; 

• умениестроитьжизненныепланысучётомконкретныхсоциально-исторических,политических и 

экономических условий; 

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

• готовностьквыборупрофильногообразования. 

Выпускникполучитвозможностьдляформирования: 

• выраженнойустойчивойучебно-познавательноймотивациииинтересакучению; 

• готовностиксамообразованиюисамовоспитанию; 

• адекватнойпозитивнойсамооценкииЯ-концепции; 

• компетентностивреализацииосновгражданскойидентичностивпоступкахидеятельности; 

• моральногосознаниянаконвенциональномуровне,способностикрешениюморальныхдилемм на 

основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы. 
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Метапредметные результаты освоения адаптированнойобщеобразовательнойпрограммы 

основного общего образования для детей с задержкой психического развития 

 

УУД Выпускникнаучится: Выпускник получит 

возможность научиться: 

Регулятивные • целеполаганию,включая 

постановкуновыхцелей, 

преобразование 

практической задачи в 

познавательную; 

• самостоятельно 

анализировать  условия 

достиженияцелинаоснове 

учёта выделенных 

учителем ориентиров 

действия в новом учебном 

материале; 

• планировать пути 

достижения целей; 

• устанавливать целевые 

приоритеты; 

• уметь самостоятельно 

контролироватьсвоевремя 

и управлять им; 

• принимать решения в 

проблемной ситуациина 

основе переговоров; 

• осуществлять 

констатирующий   и 

предвосхищающий 

контрольпорезультатуи по

 способу действия; 

актуальный  контроль на 

уровне произвольного 

внимания; 

• адекватносамостоятельно 

• основам прогнозирования 

как предвидения будущих 

событий и развития 

процесса. 

• оценивать правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы в исполнение 

каквконцедействия,таки по 

ходу его реализации; 

• самостоятельно 

ставить новые учебные 

цели и задачи; 

• построениюжизненных 

планов во временной 

перспективе; 

• при планировании 

достижения   целей 

самостоятельно, полно и 

адекватно  учитывать 

условия и средства их 

достижения; 

• выделятьальтернативные

   способы 

достижения цели и 

выбирать  наиболее 

эффективный способ; 

• основамсаморегуляциив 

учебнойипознавательной 

деятельности  в форме 

осознанного управления 

своим поведением  и 

деятельностью, 

направленной    на 

достижениепоставленных 

целей; 

• осуществлять 

познавательнуюрефлексию

  в отношении 

действий по  решению 

учебныхипознавательных 

задач; 

• адекватно оценивать 

объективную трудность как 

меру фактического или 

предполагаемого расхода 

ресурсов на решение задачи; 

• адекватно оценивать свои 

возможности достижения 

цели  определённой 

сложности в различных 

сферах самостоятельной 

деятельности; 

• основам саморегуляции 

эмоциональных состояний; 

прилагать волевые усилия и 

преодолеватьтрудностии 
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  препятствия на пути 

достижения целей. 
Коммуникативные • учитывать разные мнения и 

стремиться ккоординации 

различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное 

мнение и позицию, 

аргументировать  и 

координировать ее с 

позициями партеров в 

сотрудничествепривыработке 

общего решения в совместной 

деятельности; 

• устанавливать и сравнивать 

разные точки зрения, прежде 

чем принимать решения и 

делать выбор; 

• аргументироватьсвоюточку 

зрения, спорить и отстаивать 

свою позицию не враждебным 

для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партером; 

• осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать 

речь для планирования и 

регуляциисвоейдеятельности; 

• адекватно использовать 

речевые средства для решения 

различных коммуникативных 

задач; владеть устной и 

письменной речью; строить 

монологическое контекстное 

высказывание; 

• организовывать  и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками, 

определятьцелиифункцииучас

тников, 

способы взаимодействия; 

• учитывать и 

координировать отличныеот 

собственной позиции других 

людей в сотрудничестве; 

• учитыватьразныемненияи 

интересы и обосновывать 

собственную позицию; 

• пониматьотносительность 

мнений и подходовк 

решению проблемы; 

• продуктивно разрешать 

конфликты на основе учёта 

интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки 

альтернативных способов 

разрешения конфликтов; 

договариваться и приходить 

к общему решению в 

совместной деятельности, в 

том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

• брать на себя инициативу в 

организации совместного 

действия (деловое 

лидерство); 

• оказывать поддержку и 

содействие тем, от кого 

зависит достижение цели в 

совместной деятельности; 

• осуществлять 

коммуникативнуюрефлексию

 как осознание 

оснований  собственных 

действийидействийпартера; 

• в процессе коммуникации 

достаточно  точно, 

последовательно и полно 

передавать партеру 

необходимую информацию 

как ориентирдляпостроения 

действия; 

• вступатьвдиалог,атакже 

участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, 
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 планировать общиеспособы 

работы; 

• осуществлять контроль, 

коррекцию, оценку действий 

партера, уметь убеждать; 

• работать в группе — 

устанавливать  рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничатьиспособствовать 

продуктивной кооперации; 

интегрироваться в группу 

сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие 

со сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной 

рефлексии; 

• использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и 

потребностей; 

• отображать вречи 

(описание,  объяснение) 

содержание совершаемых 

действий как в форме громкой 

социализированнойречи,таки в 

форме внутренней речи. 

участвовать в дискуссии и 

аргументировать  свою 

позицию, владеть 

монологической   и 

диалогическойформамиречи 

в соответствии   с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка; 

• следовать морально- 

этическим и 

психологическимпринципам 

общенияисотрудничествана 

основе уважительного 

отношения к партерам, 

внимания к личностидругого,

  адекватного 

межличностноговосприятия, 

готовности   адекватно 

реагировать на нужды 

других, в частности 

оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку 

партерам в процессе 

достижения общей цели 

совместной деятельности; 

• устраивать эффективные 

групповые обсуждения и 

обеспечивать обмен 

знаниями между членами 

группы для принятия 

эффективных совместных 

решений; 

• в  совместной 

деятельности   чётко 

формулировать цели группы 

и позволять ее участникам 

проявлять собственную 

энергиюдлядостижения 

этихцелей. 

Познавательные • основам реализации 

проектно-исследовательской 

деятельности; 

• проводить наблюдение и 

эксперимент под руководством 

учителя; 

• основам рефлексивного 

чтения; 

• ставить проблему, 

аргументировать  ее 

актуальность; 

• самостоятельнопроводить 
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 • осуществлять 

расширенный поиск 

информациисиспользованием 

ресурсов библиотек и 

Интернета; 

• создаватьи преобразовывать 

модели и схемы для решения 

задач; 

• осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий; 

• давать определение 

понятиям; 

• устанавливать причинно- 

следственные связи; 

• осуществлять логическую 

операцию установления 

родовидовых отношений, 

ограничение понятия; 

• обобщать понятия — 

осуществлять логическую 

операцию перехода 

отвидовыхпризнаковкродовом

у понятию, от понятияс 

меньшимобъёмомкпонятиюс 

большим объёмом; 

• осуществлять сравнение, 

сериациюиклассификацию, 

самостоятельно выбирая 

основания и критерии для 

указанных логических 

операций; 

• строитьклассификациюна 

основе дихотомического 

деления (на основе 

отрицания); 

строить логическое 

рассуждение, включающее 

установление  причинно- 

следственныхсвязей; 

исследование на основе 

применения методов 

наблюдения и эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о 

связях и закономерностях 

событий, процессов, 

объектов; 

• организовывать 

исследование с целью 

проверки гипотез; 

• делать умозаключения 

(индуктивное и по аналогии) 

и выводы наоснове 

аргументации. 
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Предметныерезультатыосвоенияадаптированнойобщеобразовательнойпрограммы 

основного общего образования для детей с задержкой психического развития 

Русский 

язык.Коммуникативная 

компетенция. Речь и речевое 

общение. Выпускник 

научится: 

-  владетьразличнымивидамимонолога(повествование,описание,рассуждение;сочетаниеразных 

видов монолога) в различных ситуациях общения; 

-  владеть различными видами диалога в ситуациях формального и неформального, 

межличностного и межкультурного общения;  

- нормамиречевогоповедениявтипичныхситуацияхобщения; 

-  оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения соответствия 

ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого взаимодействия, 

уместности использованных языковых средств; 

- уметьпредупреждатькоммуникативныенеудачивпроцессеречевогообщения. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

- выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект, реферат; 

публично защищать свою позицию; 

- участвоватьвколлективномобсуждениипроблем,аргументироватьсобственнуюпозицию, 

доказывать её, убеждать; 

- пониматьосновныепричиныкоммуникативныхнеудачиуметьихобъяснять. 

Речевая деятельность 

Аудирование 

Выпускник научится 

- владеть различными видами аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и передавать содержание 

ауудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме;  

- понимать и уметь формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, основную 

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

художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную информацию 

комментировать её в устной форме; 

- передавать содержание учебно-научного, публицистического, официально-делового, 

художественного аудиотекстов в форме плана, тезисов, ученического изложения (подробного, 

выборочного, сжатого). 

- Выпускник получит возможностьнаучиться понимать явную и скрытую (подтекстовую) 

информациюпублицистического(втомчислетекстов СМИ),анализироватьикомментироватьеё в 

устной форме. 

Чтение 

Выпускникнаучится: 

- понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических (информационных и 

аналитических жанров, художественно-публицистического жанра), художественных текстов и 

воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией общения, а также в форме 

ученическогоизложения(подробного,выборочного,сжатого),вформеплана,тезисов(вустнойи 

письменной форме); 

- владеть практическими умениями ознакомительного, изучающего, просмотрового способов 

(видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей;  

- передаватьсхематическипредставленнуюинформациюввидесвязноготекста; 

- владеть приемами работы с учебной книгой, справочникам и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;  

- отбирать и систематизировать материал на определенную тему, анализировать отобранную 

информацию и интерпретировать её в соответствии споставленной коммуникативной задачей.  

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
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- понимать,анализировать,оцениватьявнуюискрытую(подтекстовую)информациюпрочитанных 
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текстовразнойфункционально-стилевойижанровойпринадлежности; 

- извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки зрения на её 

решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях, официально- 

деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на решение проблемы.  

Говорение 

Выпускникнаучится: 

- создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе оценочного 

характера)наактуальныесоциально-культурные,нравственно-этические,бытовые,учебныетемы (в 

том числе лингвистические, а также темы, связанные с содержанием других изучаемых учебных 

предметов) разной коммуникативной направленности в соответствии с целями и ситуацией 

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

о событии, история, участие в беседе, споре);  

- обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной деятельности, 

распределение частей работы; 

- извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на 

определенную темуи передавать егов устной форме с учётом заданных условий общения;  

- соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; стилистически корректно 

использовать лексику и фразеологию; правила речевого этикета.  

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

- создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в 

учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой 

сферах общения. 

- выступатьпередаудиториейсдокладом;публичнозащищатьпроект,реферат; 

- участвоватьвдискуссиинаучебно-научныетемы,соблюдаянормыучебно-научногообщения; 

- анализироватьиоцениватьречевыевысказываниясточкизренияихуспешностивдостижении 

прогнозируемого результата. 

Письмо 

Выпускникнаучится: 

- создавать письменные монологических высказывания разной коммуникативной  направленности с 

учетом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на социальнокультурные, 

нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о событии, тезисы, неофициальное 

письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление); 

- излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, выборочно) в 

форме ученического изложения, а также тезисов, плана.  

-  соблюдатьвпрактикеписьмаосновныелексические, 

грамматические нормы, 

орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка; 

стилистически корректно использовать лексику и фразеологию.  

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

- писатьрецензии,рефераты; 

- составлятьаннотации,тезисывыступления,конспекты, 

-  писатьрезюме,деловыеписьма,объявлениясучетомвнеязыковыхтребований,предъявляемымк ним, 

и в соответствии со спецификой употребления языковых средств.  

Текст 
Выпускникнаучится: 

- анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с точки зрения 

смыслового содержания и структуры, а также требований, предъявляемых к тексту как речевому 

произведению; 

- осуществлятьинформационнуюпереработкутекста,передаваяегосодержаниеввидеплана 
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(простого,сложного),тезисов,схемы,таблицыит.п. 

- создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров с учетом 

требований к построению связного текста. 

Выпускник получит возможность научитьсясоздавать в устной и письменной форме учебно- 

научные тексты (аннотация, рецензия, реферат, тезисы, конспект, участие в  беседе, дискуссии), 

официально-деловыетексты(резюме,деловоеписьмо,объявление)сучетомвнеязыковыхтребований, 

предъявляемых кним, и в соответствии со спецификой употребленияв нихязыковых средств.  

Функциональныеразновидностиязыка 

Выпускникнаучится: 

- владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы 

(экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне употребления 

лексических средств, типичных синтаксических конструкций); 

- различатьианализироватьтекстыразныхжанровнаучного(учебно-научного),публицистического, 

официально-делового стилей, разговорной речи (отзыв, сообщение, доклад как жанры научного 

стиля; выступление, статья, интервью, очерк как жанры публицистического стиля; расписка, 

доверенность, заявление как жанры официально-делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры 

разговорной речи); 

- создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи (отзыв, 

сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, интервью, репортаж как жанры 

публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры официально-делового 

стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи; тексты повествовательного характера, 

рассуждение, описание; тексты, сочетающие разные функционально-смысловые типы речи); 

- оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной направленности с 

точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и языковой правильности;  

- исправлятьречевыенедостатки,редактироватьтекст; 

- выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными сообщениями, 

сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

- различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, публицистические, 

официально-деловые, тексты художественной литературы с точки зрения специфики 

использования в них лексических, морфологических, синтаксических средств;  

- создавать тексты различных функциональных стилей и жанров (аннотация, рецензия, реферат, 

тезисы, конспект как жанры учебно-научного стиля, участие в дискуссиях на учебно-научные 

темы; резюме, деловое письмо, объявлениекак жанры официально-делового стиля; выступление, 

информационнаязаметка, сочинение-рассуждениев публицистическомстиле;приниматьучастие в 

беседах, разговорах, спорах в бытовой сфере общения, соблюдая нормы речевого поведения; 

создавать бытовые рассказы, истории, писать дружеские письма с учетом внеязыковых 

требований, предъявляемым к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых 

средств; 

- анализировать образцы публичной речи с точки зрения её композиции, аргументации, языкового 

оформления, достижения поставленных коммуникативных задач;  

-  выступатьперед аудиторией сверстников снебольшой протокольно-этикетной, развлекательной, 

убеждающей речью. 

Языковаяилингвистическая(языковедческая)компетенция 

Общиесведенияоязыке 

Выпускникнаучится: 

- характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, место русского 

языка вкругуславянскихязыков,роль старославянского(церковнославянского) языкав развитии 

русского языка»; 

-  определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия;  
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- оцениватьиспользованиеосновныхизобразительныхсредствязыка. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

- характеризоватьвкладвыдающихсялингвистоввразвитиерусистики. 

Фонетикаиорфоэпия.Графика 

Выпускникнаучится: 

- проводитьфонетическийанализслова; 

- соблюдатьосновныеорфоэпическиеправиласовременногорусскоголитературногоязыка; 

-  извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; использовать 

ее в различных видах деятельности. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

- опознаватьосновныевыразительныесредствафонетики(звукопись); 

- выразительночитатьпрозаическиеипоэтическиетексты; 

-  извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей и 

справочников; использовать ее в различных видах деятельности.  

Морфемикаисловообразование 

Выпускникнаучится: 

- делитьслованаморфемынаосновесмыслового,грамматическогоисловообразовательного анализа 

слова; 

- различатьизученныеспособысловообразования; 

- анализировать исамостоятельносоставлятьсловообразовательныепары исловообразовательные 

цепочки слов; 

- применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике правописания, а также 

при проведении грамматического и лексического анализа слов.  

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

- характеризоватьсловообразовательныецепочкиисловообразовательныегнёзда,устанавливая 

смысловую и структурную связь однокоренных слов;  

- опознаватьосновныевыразительныесредствасловообразованиявхудожественнойречииоценивать 

их; 

- извлекатьнеобходимуюинформациюизморфемных,словообразовательныхиэтимологических 

словарей и справочников, в том числе и мультимедийных; 

- использоватьэтимологическуюсправкудляобъясненияправописанияилексическогозначения слова. 

Лексикологияифразеология 

Выпускникнаучится: 

- проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическоезначение,принадлежность слова к 

группе однозначных или многозначных, указывая прямое и переносное значение слова, 

принадлежностьсловакактивнойилипассивнойлексике,а такжеуказываясферуупотребленияи 

стилистическую окраску слова; 

- группироватьсловапотематическимгруппам; 

- подбиратьксловамсинонимы,антонимы; 

- опознаватьфразеологическиеобороты; 

- соблюдатьлексическиенормывустныхиписьменныхвысказываниях; 

- использоватьлексическую синонимиюкак средствоисправлениянеоправданногоповторав речии как 

средство связи предложений в тексте;  

- опознавать основные видытропов,построенныхна переносном значении слова (метафора, эпитет, 

олицетворение); 

- пользоватьсяразличнымивидамилексическихсловарей(толковымсловарем,словаремсинонимов, 

антонимов, фразеологическим словарем и др.) и использовать полученную информацию в 

различных видах деятельности.  

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

- объяснятьобщиепринципыклассификациисловарногосоставарусскогоязыка; 

- аргументироватьразличиелексическогоиграмматическогозначенийслова; 

- опознаватьомонимыразныхвидов; 

- оцениватьсобственнуюичужуюречьсточкизренияточного,уместногоивыразительного 
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словоупотребления; 

- опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в публицистической и 

художественнойречииоцениватьих;объяснятьособенностиупотреблениялексическихсредствв 

текстах научного и официально-делового стилей речи; 

- извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа (толкового словаря, 

словарейсинонимов,антонимов,устаревшихслов,иностранныхслов,фразеологическогословаря и 

др.) и справочников, в том числе и мультимедийных; использовать эту информацию в различных 

видах деятельности. 

Морфология 

Выпускникнаучится: 

- опознаватьсамостоятельные(знаменательные)частиречииихформы;служебныечастиречи; 

- анализироватьсловосточкизренияегопринадлежностиктойилиинойчастиречи; 

- употреблять формы слов различных частей речи в соответствии снормами современного русского 

литературного языка; 

- применятьморфологическиезнанияиумениявпрактикеправописания,вразличныхвидах анализа; 

- распознавать явления грамматическойомонимии, существенные для решения орфографических и 

пунктуационных задач. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

- анализироватьсинонимическиесредстваморфологии; 

- различатьграмматическиеомонимы; 

- опознавать основныевыразительныесредства морфологии в публицистической и  художественной 

речи и оценивать их; объяснять особенности употребления морфологических средств в текстах 

научного и официально-делового стилей речи; 

- извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в том числе и 

мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах деятельности.  

Синтаксис 

Выпускникнаучится: 

- опознаватьосновныеединицысинтаксиса(словосочетание,предложение)иихвиды; 

- анализироватьразличныевидысловосочетанийипредложенийсточкизренияструктурнойи 

смысловой организации, функциональной предназначенности; 

- употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка; 

- использовать разнообразные синонимические синтаксическиеконструкции в собственной речевой 

практике; 

- применятьсинтаксическиезнанияиумениявпрактикеправописания,вразличныхвидаханализа. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

- анализироватьсинонимическиесредствасинтаксиса; 

- опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и художественной 

речииоцениватьих;объяснятьособенностиупотреблениясинтаксическихконструкцийвтекстах 

научного и официально-делового стилей речи; 

- анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки зрения их 

функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи. 

Правописание:орфографияипунктуация 

Выпускникнаучится: 

- соблюдатьорфографические ипунктуационныенормывпроцессе письма(вобъёмесодержания 

курса); 

- объяснятьвыборнаписаниявустнойформе(рассуждение)иписьменнойформе(спомощью 

графических символов); 

- обнаруживатьиисправлятьорфографическиеипунктуационныеошибки; 

- извлекатьнеобходимуюинформациюиз орфографическихсловарейи справочников;использовать её 

в процессе письма. 
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Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

- демонстрироватьрольорфографииипунктуациивпередачесмысловойстороныречи; 

- извлекатьнеобходимуюинформациюизмультимедийныхорфографическихсловарейи 

справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе письма. 

Культуроведческаякомпетенция 

Языкикультура 

Выпускникнаучится: 

- выявлятьединицыязыкаснационально-

культурнымкомпонентомзначениявпроизведенияхустногонародного творчества, в 

художественной литературе и исторических текстах;  

- приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше узнать историю и 

культуру страны; 

- уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и повседневной 

жизни. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

- характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории народа- носителя 

языка; 

- анализироватьисравниватьрусскийречевойэтикетсречевымэтикетомотдельныхнародовРоссии и 

мира. 

 Литература. 

Устноенародноетворчество 

Выпускникнаучится: 

- осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и литературные 

произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам, «традиционным» 

фольклорным приемам в различных ситуациях речевого общения, сопоставлять фольклорную 

сказку и ее интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, мультипликация, 

художественный фильм); 

- выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития 

представлений о нравственном идеале своего и русского народа, формирования представлений о 

русском национальном характере,  

- видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и былин, видеть черты 

национального характера своего народа в героях народных сказок и былин  

- учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, выбирать 

фольклорные произведения для самостоятельного чтения,  

- целенаправленноиспользоватьмалыефольклорныежанрывсвоихустныхиписьменныхвысказываниях

, 

- определятьспомощьюпословицыжизненную/вымышленнуюситуацию, 

- выразительночитатьсказкиибылины,соблюдаясоответствующийинтонационныйрисунок 

«устногорассказывания», 

- пересказыватьсказки, четко выделяясюжетные линии, не пропускаязначимых композиционных 

элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок художественныеприемы,  

- выявлять всказках характерные художественные приемы и на этой основе определять жанровую 

разновидность сказки, отличать литературную сказку от фольклорной,  

- видеть «необычное в обычном», устанавливать неочевидные связи междупредметами, явлениями, 

действиями, отгадывая или сочиняя загадку.  

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

- сравниваясказки,принадлежащиеразнымнародам,видетьвнихвоплощениенравственногоидеала 

конкретногонарода (находить общееи различное сидеалом русскогои своегонародов),  

- рассказыватьосамостоятельнопрочитаннойсказке,былине,обосновываясвойвыбор, 

- сочинятьсказку(втомчислеипопословице),былинуи/илипридумыватьсюжетныелинии, 

- сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, былину и сказание), 

определять черты национального характера,  

- выбиратьпроизведенияустногонародноготворчестваразныхнародовдлясамостоятельногочтения, 
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руководствуясь конкретными целевыми установками,  
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- устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне тематики, 

проблематики, образов (по принципу сходства и различия).  

Древнерусская литература. Русская литература XVIIIвека. Русская литература XIX-XXвеков. 

Литература народов России. Зарубежная литература Выпускник научится: 

- осознанновосприниматьхудожественноепроизведениевединствеформыисодержания;адекватно 

понимать художественный текст и давать его смысловой анализ, интерпретировать прочитанное, 

устанавливать поле «читательских ассоциаций», отбирать произведения для чтения;  

- воспринимать художественный текст как произведение искусства, «послание» автора читателю, 

современнику и потомку, 

- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы, 

выбирать произведения для самостоятельного чтения,  

- выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя свое к ней отношение, и на этой 

основе формировать собственные ценностные ориентации,  

- определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диалог с 

другими читателями, 

- анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументированно 

формулируя свое отношение к прочитанному,  

- создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных 

форматах, 

- сопоставлятьпроизведениесловесногоискусстваиеговоплощениевдругихискусствах, 

- работать с разными источниками информации и владеть основными способами ее обработки и 

презентации. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

- выбиратьпутьанализапроизведения,адекватныйжанрово-родовойприродехудожественного текста, 

- дифференцироватьэлементыпоэтикихудожественноготекста,видетьиххудожественнуюи 

смысловую функцию. 

- сопоставлять«чужие»тексты интерпретирующегохарактера,аргументированнооценивать их, 

- оцениватьинтерпретациюхудожественноготекста,созданнуюсредствамидругихискусств, 

- создаватьсобственнуюинтерпретациюизученноготекстасредствамидругихискусств, 

- сопоставлятьпроизведениярусскойимировойлитературы,самостоятельно(илиподруководством 

учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспектдля сопоставительногоанализа,  

- вестисамостоятельнуюпроектно-исследовательскуюдеятельностьиоформлятьеерезультатыв 

разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект). 

 Роднаялитература 

1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего развития; 

формированиепотребностивсистематическомчтениикак средствепознаниямираисебявэтоммире, 

гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

 

2) понимание родной литературы как одной из основныхнационально-культурных ценностей народа, 

как особого способа познания жизни; 

 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своегонарода, 

российской и мировой культуры; 

 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного 

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

разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего 

характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать своедосуговоечтение;  
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5) развитие способности понимать литературные художественныепроизведения,отражающие разные 

этнокультурные традиции; 

 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистическогоит.п.,формированиеуменийвоспринимать, анализировать,критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в 

литературномпроизведении,науровненетолькоэмоциональноговосприятия,ноиинтеллектуальног о 

осмысления. 

 

 Роднойрусскийязык 

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

обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; 

 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей 

личности в процессе образования и самообразования; 

 

3) использованиекоммуникативно-эстетическихвозможностейродногоязыка; 

 

4) расширениеи систематизациюнаучныхзнанийородномязыке;осознаниевзаимосвязи егоуровней и 

единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий 

родного языка; 

 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического,  морфемного, 

словообразовательного,лексического,морфологического),синтаксическогоанализасловосочетанияи 

предложения, а также многоаспектного анализа текста;  

 

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

речи грамматических средств для свободноговыражения мыслей и чувств на родном языкеадекватно 

ситуации и стилю общения; 

 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного языка, 

основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их 

использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к 

речевому самосовершенствованию; 

 
8) формированиеответственностизаязыковуюкультурукакобщечеловеческуюценность 

Иностранный язык. Английский 

языкКоммуникативные умения 

Говорение.Диалогическаяречь 

- Выпускникнаучитсявестикомбинированныйдиалогвстандартныхситуацияхнеофициального 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

Выпускникполучитвозможностьнаучитьсябратьидаватьинтервью. 

Говорение.Монологическаяречь 

Выпускникнаучится: 

- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своей школе, своих интересах, планах на будущее; о 

своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы);  

- описыватьсобытиясопоройназрительнуюнаглядностьи/иливербальныеопоры(ключевыеслова, 
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план,вопросы); 

- даватькраткуюхарактеристикуреальныхлюдейилитературныхперсонажей; 

- передавать основное содержаниепрочитанноготекста сопорой или без опоры на текст/ ключевые 

слова/ план/вопросы. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

- делатьсообщениеназаданнуютемунаосновепрочитанного; 

- комментироватьфактыизпрочитанного/прослушанноготекста,аргументироватьсвоёотнош

ение к прочитанному/прослушанному; 

- кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения; 

- краткоизлагатьрезультатывыполненнойпроектнойработы. 

Аудирование 

Выпускникнаучится: 

- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

- восприниматьнаслухипониматьзначимую/нужную/запрашиваемуюинформациюваутентичных 

текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количествонеизученных 

языковых явлений. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

- выделятьосновнуюмысльввоспринимаемомнаслухтексте; 

- отделятьвтексте,воспринимаемомнаслух,главныефактыотвторостепенных; 

- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова; 

- игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного 

содержания воспринимаемого на слух текста. 

Чтение 

Выпускникнаучится: 

- читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений;  

- читатьивыборочнопониматьзначимую/нужную/запрашиваемуювнесложныхаутентичных текстах, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений.  

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

- читатьиполностьюпониматьнесложныеаутентичныетексты,построенныевосновномна изученном 

языковом материале; 

- догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, по 

словообразовательным элементам, по контексту;  

- игнорироватьвпроцессечтениянезнакомыеслова,немешающиепонятьосновноесодержание текста; 

- пользоватьсясноскамиилингвострановедческимсправочником. 

Письменнаяречь 

Выпускникнаучится: 

- заполнятьанкетыиформулярывсоответствииснормами,принятымивстранеизучаемогоязыка; 

- писатьличноеписьмовответнаписьмо-стимулсупотреблениемформулречевогоэтикета, принятых в 

стране изучаемого языка. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

- делатькраткиевыпискиизтекстасцельюихиспользованиявсобственныхустныхвысказываниях; 

- составлятьплан/тезисыустногоилиписьменногосообщения; 

- краткоизлагатьвписьменномвидерезультатысвоейпроектнойдеятельности; 

- писатьнебольшиеписьменныевысказываниясопоройнаобразец. 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

Выпускникнаучится: 

- различатьнаслухиадекватно,безфонематическихошибок,ведущихксбоюкоммуникации, 

произносить все звуки английского языка;  
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- соблюдатьправильноеударениевизученныхсловах; 

- различатькоммуникативныетипыпредложенияпоинтонации; 

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

ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая правило отсутствия фразового 

ударения на служебных словах. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

- выражатьмодальныезначения,чувстваиэмоцииспомощьюинтонации; 

- различатьнаслухбританскиеиамериканскиевариантыанглийскогоязыка. 

Орфография 

Выпускникнаучитсяправильнописатьизученныеслова. 

Выпускникполучитвозможностьнаучитьсясравниватьианализироватьбуквосочетания английского 

языка и их транскрипцию. 

Лексическаясторонаречи 

Выпускникнаучится: 

- узнаватьвписьменномизвучащемтекстеизученныелексическиеединицы(слова,словосочетания, 

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

школы; 

- употреблятьв устнойи письменной речив ихосновном значенииизученныелексическиеединицы 

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

тематики основной школыв соответствии с решаемой коммуникативной задачей;  

- соблюдатьсуществующиеванглийскомязыкенормылексическойсочетаемости; 

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 

словообразования(аффиксации,конверсии)в пределахтематики основной школыв соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей.  

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

- употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах тематики 

основной школы; 

- знатьразличиемеждуявлениямисинонимиииантонимии; 

- распознаватьпринадлежностьсловкчастямречипоопределеннымпризнакам(артиклям, аффиксам и 

др.); 

- использоватьязыковуюдогадкувпроцессечтенияиаудирования(догадыватьсяозначении незнакомых 

слов по контексту и по словообразовательным элементам).  

Грамматическаясторонаречи 

Выпускникнаучится: 

- оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами английского языка в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

- распознаватьиупотреблятьвречи: 

- различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, вопросительные 

(общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме); 

- распространенные простые предложения, в т.ч. с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке (Wemovedtoanewhouselastyear); 

- предложениясначальнымIt(It’scold.It’sfiveo’clock.It’sinteresting.It’swinter.); 

- предложениясначальнымThere+ tobe(Therearealotoftreesinthepark.); 

- сложносочиненныепредложенияссочинительнымисоюзамиand,but,or; 

- косвеннуюречьвутвердительныхивопросительныхпредложенияхвнастоящемипрошедшем времени; 

- именасуществительныевединственномимножественномчисле,образованныепоправилу,и 

исключения; 

- именасуществительныеcопределенным/неопределенным/нулевымартиклем; 

- личные, притяжательные, указательные, неопределенные, относительные, вопросительные 

местоимения; 

- именаприлагательныевположительной,сравнительнойипревосходнойстепенях,образованные 
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поправилу,иисключения;атакженаречия,выражающиеколичество(many/much,few/afew, little/alittle); 

- количественныеипорядковыечислительные; 

- глаголывнаиболееупотребительныхвременныхформахдействительногозалога:PresentSimple, 

FutureSimpleи PastSimple, Presentи PastContinuous, PresentPerfect;  

- глаголывследующихформахстрадательногозалога:PresentSimplePassive,PastSimplePassive; 

- различные грамматические средства для выражения будущего времени:SimpleFuture, tobegoingto, 

PresentContinuous; 

- условные предложения реального характера(Conditional I- If Isee Jim, I’ll invite him to our school 

party) 

- модальныеглаголыиихэквиваленты(may,can,beableto,must,haveto,should,could). 

Выпускникможетнаучиться: 

- распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени  с союзами for, since, 

during; цели с союзом sothat; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, 

that. 

- распознаватьвречипредложениясконструкциямиas...as;notso...as;either...or;neither...nor; 

- распознаватьвречиусловныенереальногохарактера(ConditionalII-IfIwereyou,Iwouldstart learning 

French); 

- использоватьвречиглаголывовременныхформахдействительногозалога:PastPerfect,Present Perfect 

Continuous, Future-in-the-Past; 

- употреблятьвречиглаголы вформахстрадательного залогаFutureSimplePassive,Present Perfect 

Passive. 

- распознаватьиупотреблятьвречимодальныеглаголыneed,shall,might,would. 

ИсторияРоссии.Всеобщаяистория.ИсторияДревнегомира. 

Выпускник научится: 

- определять местоисторических событий во времени, объяснять смысл основных хронологических 

понятий, терминов (тысячелетие, век, “до н.э.”, “н.э.”);  

- использоватьисторическуюкартукакисточникинформацииорасселениичеловеческихобщностей в 

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

важнейших событий; 

- проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных памятниках 

Древнего мира; 

- описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности, памятники 

древней культуры; рассказывать о событиях древней истории;  

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

обществ(сиспользованиемпонятий«деспотия»,«полис»,«республика»,«закон»,«империя», 

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

античных обществах (правители и подданные, свободные и рабы); в) религиозных верований 

людей в древности; 

- объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства памятников  древней 

культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства;  

- даватьоценкунаиболеезначительнымсобытиямиличностямдревнейистории. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

- даватьхарактеристикуобщественногостроядревнихгосударств; 

- сопоставлятьсвидетельстваразличныхисторическихисточников,выявляявнихчерты общего 

и различия; 

- видетьпроявлениявлиянияантичногоискусствавокружающейсреде; 

- высказыватьсужденияозначениииместеисторическогоикультурногонаследиядревних 

обществ в мировой истории. 

ИсторияСреднихвеков 

Выпускникнаучится: 

- локализоватьвовремениобщиерамкиисобытияСредневековья,этапы становленияиразвития 

русского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории;  
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- использовать историческую карту как источник информации  о территории, экономических и 

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

передвижений людей - походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

- проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических памятниках 

Средневековья; 

- составлять описаниеобразажизни различныхгруппнаселенияв средневековыхобществахна Руси и в 

других странах, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о 

значительных событиях средневековой истории; 

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

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

средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека о 

мире; 

- объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории Средних 

веков; 

- сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие черты и 

особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность»,  «централизованное 

государство» и др.); 

- даватьоценкусобытиямиличностямотечественнойивсеобщейисторииСреднихвеков. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

- давать сопоставительную характеристику политического устройства государств Средневековья 

(Русь, Запад, Восток); 

- сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них черты общего и 

различия; 

- составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания памятников 

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

достоинства и значение. 

ИсторияНовоговремени 

Выпускникнаучится: 

- 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 Новоевремя;  

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

государств в Новое время, основных процессах социально-экономического развития, местах 

важнейших событий, направлениях значительных передвижений - походов, завоеваний, 

колонизации и др.; 

- анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории Нового 

времени; 

- составлять описание положения и образа жизни основных социальных  групп в России и других 

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

значительных событияхи личностях отечественной и всеобщей истории Новоговремени;  

- систематизироватьисторическийматериал,содержащийсявучебнойидополнительнойлитературе по 

отечественной и всеобщей истории Нового времени;  

- раскрыватьхарактерные,существенныечерты:а)экономическогоисоциальногоразвитияРоссиии 

другихстранвНовоевремя;б)эволюцииполитическогостроя(включаяпонятия«монархия», 

«самодержавие»,«абсолютизм»идр.);в)развитияобщественногодвижения(«консерватизм», 

«либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных ценностей; д) 

художественной культуры Нового времени; 

- объяснятьпричиныиследствияключевыхсобытийипроцессовотечественнойивсеобщейистории 

Новоговремени(социальныхдвижений,реформиреволюций,взаимодействиймеждународамии др.); 

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

события; 

- даватьоценкусобытиямиличностямотечественнойивсеобщейисторииНовоговремени. 
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Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

- используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое 

развитие России, других государств в Новое время;  

- использоватьэлементыисточниковедческогоанализаприработесисторическимиматериалами 

(определениепринадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.);  

- сравнивать развитие России идругих стран в Новое время,объяснять, в чем заключались 

общиечерты и особенности; 

- применятьзнанияпоисторииРоссииисвоегокраявНовоевремяприсоставленииописаний 

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

Новейшаяистория 
Выпускникнаучится: 

- локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события новейшей эпохи, 

характеризовать основные этапы отечественной и всеобщей истории ХХ-начала XXI в.; 

соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в новейшее время;  

- использоватьисторическуюкартукакисточникинформацииотерриторииРоссии(СССР)идругих 

государств в ХХ - начале XXI вв., значительных социально-экономических процессах и 

изменениях на политической карте мира в новейшую эпоху, местах крупнейших событий и др.;  

- анализироватьинформациюисторическихисточников-текстов,материальныхихудожественных 

памятниковновейшейэпохи; 

- представлять в различныхформах описания, рассказа:а) условияи образжизни людей различного 

социального положения в России и других странах в ХХ - начале XXIвв.; б) ключевые события 

эпохи и их участников;в)памятникиматериальной и художественной культурыновейшей эпохи;  

- систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе; 

- раскрывать характерные, существенные черты экономического и социального развития России и 

других стран, политических режимов, международных отношений, развития культуры в ХХ - 

начале XXIвв.; 

- объяснять причины и следствия наиболее значительных событий новейшей эпохи в России и 

других странах(реформы и революции, войны, образование новыхгосударств и др.);  

- сопоставлятьсоциально-экономическоеиполитическоеразвитиеотдельныхстранвновейшую 

эпоху(опытмодернизации,реформыиреволюцииидр.),сравнивать историческиеситуациии события; 
- даватьоценкусобытиямиличностямотечественнойивсеобщейисторииХХ-началаXXIвв. 

 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

- используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое 

развитие России, других государств в ХХ -начале XXIвв.; 

- применятьэлементыисточниковедческогоанализаприработесисторическимиматериалами(определе

ниепринадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.);  

- осуществлять поиск исторической информации в учебной и дополнительной литературе, 

электронныхматериалах, систематизировать и представлять еев виде рефератов, презентаций  
и др.; 

- проводить работу по поиску и оформлению материалов истории своей семьи, города, края в  ХХ- 

начале XXIвв. 

 Обществознание 

Человеквсоциальномизмерении 

Выпускникнаучится: 

- использоватьзнанияобиологическомисоциальномвчеловекедляхарактеристикиегоприроды, 
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характеризоватьосновныеэтапысоциализации,факторыстановленияличности; 

- характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать верные 

критерии для оценки безопасных условий жизни; на примерах показывать опасность пагубных 

привычек, угрожающих здоровью; 

- на основе характеристики основных возрастных периодов жизни человека сравнивать и 

сопоставлять возможности и ограничения каждого возрастного периода;  

- в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные виды 

деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека;  

- характеризовать собственный социальный статус и социальные роли; объяснять и 

конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»;  

- описыватьгендеркак«социальныйпол»;приводитьпримерыгендерныхролей,атакжеразличийв 

поведении мальчиков и девочек. 

- наосновеполученныхзнанийдаватьнравственныеоценки собственнымпоступкамиотношениюк 

проблемам людей с ограниченными возможностями; своему отношению к людям старшего и 

младшего возраста, а также к сверстникам;  

- демонстрировать понимание особенностей ипрактическоевладение способами коммуникативной, 

практической деятельности, используемыми в процессе познания человека и общества.  

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

- формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ жизни; 

корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями безопасности 

жизнедеятельности; 

- использоватьэлементыпричинно-следственногоанализаприхарактеристикесоциальных 

«параметровличности»; 

- описыватьреальныесвязиизависимостимеждувоспитаниемисоциализациейличности. 

Ближайшеесоциальноеокружение 

Выпускникнаучится: 

- характеризоватьсемьюисемейныеотношения;оцениватьсоциальноезначениесемейныхтрадиций и 

обычаев; 

- характеризоватьосновныероличленовсемьи,включаясвою; 

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

способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное отношение к различным 

способам разрешения семейных конфликтов;  

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

оставшихся без попечения родителей; находить и извлекать социальную информацию о 

государственной семейной политике из адаптированных источников различного типа и знаковой 

системы. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

- использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных 

конфликтов; 

- описыватьреальныесвязиизависимостимеждувоспитаниемисоциализациейличности. 

Общество-большой«дом»человечества 

Выпускникнаучится: 

- распознаватьнаосновеприведенныхданныхосновныетипыобществ; 

- характеризовать направленностьразвитияобщества,его движениеотоднихформобщественной 

жизни к другим; оценивать социальные явления с позиций общественногопрогресса;  

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

общественной жизни; 

- применятьзнаниякурсаисоциальныйопытдлявыраженияиаргументациисобственных суждений, 

касающихся многообразия социальныхгрупп и социальных различий в обществе;  

- выполнятьнесложныепознавательныеипрактическиезадания,основанныенаситуацияхжизнедеятель

ности человека в разных сферах общества. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

- наблюдатьихарактеризоватьявленияисобытия,происходящиев различныхсферахобщественной 

жизни; 
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- объяснятьвзаимодействиесоциальныхобщностейигрупп; 

- выявлятьпричинно-следственныесвязиобщественныхявленийихарактеризоватьосновные 

направления общественного развития.  

Общество,вкотороммыживем 

Выпускникнаучится: 

- характеризоватьглобальныепроблемысовременности; 

- раскрыватьдуховныеценностиидостижениянародовнашейстраны; 

- называть ииллюстрироватьпримерамиосновыконституционногострояРоссийскойФедерации, 

основныеправа и свободы граждан, гарантированные Конституцией Российской Федерации;  

- формулироватьсобственнуюточкузрениянасоциальныйпортретдостойногогражданинастраны; 

- находитьиизвлекатьинформациюоположенииРоссиисредидругихгосударствмираиз 

адаптированных источников различного типа. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

- характеризоватьиконкретизироватьфактамисоциальнойжизниизменения,происходящиевсовременн

ом обществе; 

- показыватьвлияниепроисходящихвобществеизмененийнаположениеРоссиивмире. 

Регулированиеповедениялюдейвобществе 

Выпускникнаучится: 

- использовать накопленные знания об основных социальных нормах и правилах регулирования 

общественныхотношений,усвоенныеспособыпознавательной,коммуникативнойипрактической 

деятельности для успешного взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных 

социальных ролей нравственного человека и достойного гражданина;  

- на основе полученных знаний о социальных нормах выбирать в предлагаемых модельных 

ситуацияхиосуществлятьнапрактикемодельправомерногосоциальногоповедения,основанного на 

уважении к закону и правопорядку; 

- критически осмысливать информацию правового и морально-нравственного характера, 

полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные 

данные; применять полученную информацию для определения собственной позиции по 

отношению к социальным нормам, для соотнесения собственного поведения и поступков других 

людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законом;  

- использовать знания и умения для формирования способности к личному самоопределению в 

системе морали и важнейших отраслей права, самореализации, самоконтролю.  

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

- использоватьэлементыпричинно-следственногоанализадляпониманиявлиянияморальных устоев  на 

развитие общества и человека; 

- моделировать несложные ситуации нарушения прав человека, конституционных прав и 

обязанностей граждан Российской Федерации и давать им моральную и правовую оценку;  

- оценивать сущностьизначениеправопорядкаизаконности,собственныйвкладвихстановлениеи 

развитие. 

Основыроссийскогозаконодательства 

Выпускникнаучится: 

- на основеполученных знаний оправовыхнормахвыбирать в предлагаемыхмодельных ситуациях и 

осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, основанного на  

уважении к закону и правопорядку; 

- характеризоватьииллюстрироватьпримерамиустановленныезакономправасобственности;права и 

обязанности супругов, родителей и детей; права, обязанности и ответственность работника и 

работодателя; предусмотренные гражданским правом Российской Федерации механизмы защиты 

прав собственности и разрешения гражданско-правовых споров; 

- анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, 

трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуации определять признаки 

правонарушения, проступка, преступления;  

- объяснять на конкретных примерах особенности правового положения и юридической 

ответственности несовершеннолетних; 

- находить,извлекатьиосмысливатьинформациюправовогохарактера,полученнуюиздоступных 
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источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять полученную 

информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нормами 

поведения, установленными законом. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

- оцениватьсущность изначение правопорядка изаконности,собственный возможныйвкладв их 

становление и развитие; 

- осознанносодействоватьзащитеправопорядкавобществеправовымиспособамиисредствами; 

- использоватьзнанияиумениядляформированияспособностикличномусамоопределению,самореализ

ации, самоконтролю. 

Мирэкономики 

Выпускникнаучится: 

- пониматьиправильноиспользоватьосновныеэкономическиетермины; 

- распознаватьнаосновеприведенныхданныхосновныеэкономическиесистемы,экономические 

явления и процессы, сравнивать их; 

- объяснятьмеханизмрыночногорегулированияэкономикиихарактеризоватьрольгосударствав 

регулировании экономики; 

- характеризоватьфункцииденегвэкономике; 

- анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические явления и 

процессы; 

- получатьсоциальнуюинформациюобэкономическойжизниобществаизадаптированных источников 

различного типа; 

- формулироватьиаргументироватьсобственныесуждения,касающиесяотдельныхвопросов 

экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знанияи личный социальный опыт. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

- оцениватьтенденцииэкономическихизмененийвнашемобществе; 

- анализировать сопоройна полученныезнаниянесложную экономическую информацию, 

получаемую из неадаптированных источников; 

- выполнятьнесложныепрактическиезадания,основанныенаситуациях,связанныхсописанием 

состояния российской экономики.  

Человеквэкономическихотношениях 

Выпускникнаучится: 

-  распознаватьна основеприведенныхданных основныеэкономическиесистемыи экономические 

явления, сравнивать их; 

-  характеризовать поведение производителя и потребителя как основных участников 

экономической деятельности; 

- применятьполученныезнаниядляхарактеристикиэкономикисемьи; 

- использоватьстатистическиеданные,отражающиеэкономическиеизменениявобществе; 

- получатьсоциальнуюинформациюобэкономическойжизниобществаизадаптированных источников 

различного типа; 

- формулироватьиаргументироватьсобственныесуждения,касающиесяотдельныхвопросов 

экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и социальный опыт. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

- наблюдатьиинтерпретироватьявленияисобытия,происходящиевсоциальнойжизни,сопоройна 

экономические знания; 

- характеризоватьтенденцииэкономическихизмененийвнашемобществе; 

- анализироватьспозицийобществознаниясложившиесяпрактикиимоделиповеденияпотребителя; 

- решать познавательныезадачи в рамкахизученного материала, отражающие типичные ситуации в 

экономической сфере деятельности человека;  

- выполнятьнесложныепрактическиезадания,основанныенаситуациях,связанныхсописанием 

состояния российской экономики.  

Мирсоциальныхотношений 

Выпускникнаучится: 

- описыватьсоциальнуюструктурувобществахразноготипа,характеризоватьосновныесоциальные 

группысовременногообщества;на основеприведенныхданныхраспознавать основные 
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социальныеобщностиигруппы, 

- характеризоватьосновныесоциальныегруппыроссийскогообщества,распознаватьихсущностные 

признаки, 

- характеризоватьведущиенаправлениясоциальнойполитикироссийскогогосударства 

- даватьоценкуспозицийобщественногопрогрессатенденциямсоциальныхизмененийвнашем 

обществе, аргументировать свою позицию,  

- характеризоватьсобственныеосновныесоциальныероли, 

- напримересвоейсемьиобъяснятьосновныефункцииэтогосоциальногоинститутавобществе, 

- извлекатьизпедагогическиадаптированного текста,составленногона основенаучныхпубликаций по 

вопросам социологии, необходимую информацию, преобразовывать ее и использовать для 

решения задач; 

- использовать социальную информацию, представленную совокупностью статистических данных, 

отражающих социальный состав и социальную динамику,  

- проводитьнесложныесоциологическиеисследования 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

- использоватьпонятия«равенство»и«социальнаясправедливость»спозицийисторизма, 

- ориентироватьсявпотокеинформации,относящейсяквопросамсоциальнойструктурыисоциальных 

отношений в современном обществе; 

- адекватнопониматьинформацию,относящуюсяксоциальнойсфереобщества,получаемуюиз 

различных источников. 

Политическаяжизньобщества 

Выпускникнаучится: 

- характеризоватьгосударственноеустройствоРоссийскойФедерации,описыватьполномочияи 

компетенцию различных органов государственной власти и управления,  

- правильноопределятьинстанцию(государственныйорган),вкоторыйследуетобратитьсядля 

разрешения той или типичной социальной ситуации, 

- сравнивать различные типы политических режимов, обосновывать преимущества 

демократического политического устройства, 

- описывать основные признаки любого государства, конкретизировать их на примерах прошлого и 

современности, 

- характеризоватьбазовыечертыизбирательнойсистемывнашемобществе,характеризовать основные 

проявления роли избирателя, 

- различатьфактыимнениявпотокеполитическойинформации. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

- осознаватьзначениегражданскойактивностиипатриотическойпозициивукреплениинашего  

государства, 

- соотноситьразличныеоценкиполитическихсобытийипроцессовиделатьобоснованныевыводы. 

Культурно-информационнаясредаобщественнойжизни 

Выпускникнаучится: 

- характеризоватьразвитиеотдельныхобластейиформкультуры; 

- распознаватьиразличатьявлениядуховнойкультуры; 

- описыватьразличныесредствамассовойинформации; 

- находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития культуры из 

адаптированных источников различного типа. 

- различатьразличныеточкизренияввопросахценностноговыбораиприоритетоввдуховной сфере, 

формулировать собственное отношение. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

- описыватьпроцессысоздания,сохранения,трансляциииусвоениядостиженийкультуры; 

- характеризоватьосновныенаправленияразвитияотечественнойкультурывсовременныхусловиях; 

- осуществлять рефлексию своих ценностей. 

Человек в меняющемся обществе 

Выпускник научится: 

- характеризоватьявлениеускорениясоциальногоразвития; 

- объяснятьнеобходимостьнепрерывногообразованиявсовременныхусловиях; 



41  

- описыватьмногообразиепрофессийвсовременноммире; 

- характеризоватьрольмолодеживразвитиисовременногообщества; 

- извлекатьсоциальнуюинформациюиздоступныхисточников; 

- применятьполученныезнаниядлярешенияотдельныхсоциальныхпроблем. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

- критическивосприниматьсообщенияирекламувСМИиИнтернетеотакихнаправлениях массовой 

культуры как шоу-бизнес и мода; 

- оцениватьрольспортаиспортивныхдостиженийвконтекстесовременнойобщественнойжизни; 

- выражатьиобосновыватьсобственнуюпозициюпоактуальнымпроблемаммолодежи. 

 География 

Источникигеографическойинформации 

Выпускникнаучится: 

-  использовать различные источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые,видео-и фотоизображения,компьютерные базыданных) дляпоиска и 

извлечения информации, необходимой для решения учебных и практикоориентированных задач; 

- анализировать,обобщатьиинтерпретироватьгеографическуюинформацию; 

- по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) находить и формулировать 

зависимости и закономерности; 

- определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие 

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

картам разного содержания; 

- в процессе работы с одним или несколькими источниками географической информации выявлять 

содержащуюся в них противоречивую информацию; 

- составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием разных 

источников географической информации; 

- представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для решения 

учебных и практико-ориентированных задач. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться 

- ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных навигационных 

приборов; 

- читатькосмическиеснимкииаэрофотоснимки,планыместностиигеографическиекарты; 

- строитьпростыепланыместности; 

- создаватьпростейшиегеографическиекартыразличногосодержания; 

- моделироватьгеографическиеобъектыиявленияприпомощикомпьютерныхпрограмм. 

ПриродаЗемлиичеловек 

Выпускникнаучится: 

- различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать географические 

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

простейшую классификацию; 

- использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между 

изученными географическими объектами процессами и явлениями для объяснения их свойств, 

условий протекания и географических различий; 

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

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

скорости течения водных потоков; 

- оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных 

географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

- использовать знания огеографическихявленияхв повседневной жизни для сохранения здоровьяи 

соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде;  

- приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально- 

экономическихигеоэкологическихпроблемчеловечества;примерыпрактическогоиспользования 

географических знаний в различных областях деятельности;  
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- восприниматьикритическиоцениватьинформациюгеографическогосодержаниявнаучно- 

популярной литературе и средствах массовой информации;  

- создаватьписьменныетекстыиустныесообщенияогеографическихявленияхнаосновенескольких 

источников информации, сопровождать выступление презентацией.  

НаселениеЗемли 

Выпускникнаучится: 

- различать изученные демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численности населения Земли и отдельных регионов и стран;  

- сравниватьособенностинаселенияотдельныхрегионовистранмира 

- использоватьзнанияовзаимосвязяхмеждуизученнымидемографическимипроцессамииявлениями 

для объяснения их географических различий;  

- проводитьрасчетыдемографическихпоказателей; 

- объяснятьособенностиадаптациичеловекакразнымприроднымусловиям. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

- приводитьпримеры,показывающиерольпрактическогоиспользованиязнанийонаселенииврешении 

социально-экономическихи геоэкологических проблем человечества, стран и регионов;  

- самостоятельнопроводитьпоразнымисточникаминформацииисследование,связанноесизучением 

населения. 

Материки,океаныистраны 

Выпускникнаучится: 

- различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и населения 

материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

- сравниватьособенностиприродыинаселения,материальнойидуховнойкультурырегионови 

отдельных стран; 

- оцениватьособенностивзаимодействияприродыиобществавпределахотдельныхтерриторий; 

- описыватьнакартеположениеивзаиморасположениегеографическихобъектов; 

- объяснятьособенностикомпонентовприродыотдельныхтерриторий; 

- создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях  природы, населения и 

хозяйства изученных стран на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

- выдвигать гипотезыосвязяхизакономерностяхсобытий,процессов,объектов,происходящих в 

географической оболочке; 

- сопоставлятьсуществующиевнаукеточкизренияопричинахпроисходящихглобальныхизменений 

климата; 

- оценить положительные и негативныепоследствия глобальных изменений климата для отдельных 

регионов и стран; 

- объяснятьзакономерностиразмещениянаселенияихозяйстваотдельныхтерриторийвсвязис 

природными и социально-экономическими факторами. 

ОсобенностигеографическогоположенияРоссии 

Выпускникнаучится: 

- различатьпринципывыделенияиустанавливатьсоотношениямеждугосударственнойтерриторией 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, поясном, декретном, летнем и зимнем времени для решения 

практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени территорий с 

контекстом из реальной жизни. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

- оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, обусловленные 

мировыми геодемографическими,геополитическими игеоэкономическимиизменениями, а также 

развитием глобальной коммуникационной системы.  
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ПриродаРоссии 

Выпускникнаучится: 

- различатьгеографическиепроцессыиявления,определяющиеособенностиприродыстраныи 

отдельных регионов; 

- сравниватьособенностиприродыотдельныхрегионовстраны; 

- оцениватьособенностивзаимодействияприродыиобществавпределахотдельныхтерриторий; 

- описыватьположениенакартеположениеивзаиморасположениегеографическихобъектов 

- объяснятьособенностикомпонентовприродыотдельныхчастейстраны; 

- оцениватьприродныеусловияиобеспеченностьприроднымиресурсамиотдельныхтерриторий 

России; 

- создавать собственныетексты иустныесообщения об особенностяхкомпонентов природы России на 

основе несколькихисточников информации, сопровождать выступление презентацией  

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

- оцениватьвозможныепоследствияизмененийклиматаотдельных территорий страны, связанных с 

глобальными изменениями климата; 

- делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате изменения их 

компонентов. 

НаселениеРоссии 

Выпускникнаучится: 

- различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности 

населения России и отдельных регионов и стран; 

- анализировать факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, 

особенности размещения населения по территории России, географические различия в уровне 

занятости, качестве и уровне жизни населения;  

- сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по этническому, языковому и 

религиозному составу; 

- объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры и размещения на 

селения России и ее отдельных регионов;  

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

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

закономерностей; 

- использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной 

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

составе для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни.  

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

- выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об  изменении численности 

населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого капитала;  

- оцениватьситуациюнарынкетрудаиеединамику. 

ХозяйствоРоссии 

Выпускникнаучится: 

- различатьпоказатели,характеризующиеотраслевуюитерриториальнуюструктурухозяйства; 

- анализироватьфакторы,влияющиенаразмещениеотраслейиотдельныхпредприятийпотерритории 

страны; 

- объяснятьособенностиотраслевойитерриториальнойструктурыхозяйстваРоссии; 

- использоватьзнанияофакторахразмещенияхозяйстваиособенностяхразмещенияотраслейэкономики 

России для решенияпрактико-ориентированныхзадач в контекстеиз реальной жизни.  

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

- выдвигатьиобосновыватьнаосновеанализакомплексаисточниковинформациигипотезыоб 

изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 

- обосновыватьвозможныепутирешенияпроблемразвитияхозяйстваРоссии. 

РайоныРоссии 
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- объяснятьособенностиприроды,населенияихозяйствагеографическихрайоновстраны; 

- сравниватьособенностиприроды,населенияихозяйстваотдельныхрегионовстраны; 

- оценивать районы России с точки зрения особенностей природных, социальноэкономических, 

техногенных и экологических факторов и процессов. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

- составлятькомплексныегеографическиехарактеристикрайоновразногоранга; 

- самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования, связанные с 

изучением природы населения, и хозяйства географических районов иихчастей;  

- создавать собственные тексты и устные сообщения о географических  особенностях отдельных 

районов России и их частей на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией; 

- оцениватьсоциально-экономическоеположениеиперспективыразвитиярегионов; 

- выбиратькритериидлясравнения,сопоставления,оценкииклассификацииприродных,социально- 

экономических, геоэкологических явлений и процессов на территории России.  

Россиявсовременноммире 

Выпускникнаучится: 

- сравниватьпоказателивоспроизводстванаселения,среднейпродолжительностижизни,качества 

населения России смировыми показателями и показателями других стран;  

- оцениватьместоирольРоссиивмировомхозяйстве. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

- выбиратькритериидлясравнения,сопоставления,местастранывмировойэкономике; 

- объяснятьвозможностиРоссииврешениисовременныхглобальныхпроблемчеловечества; 

- оцениватьсоциально-экономическоеположениеиперспективыразвитияРоссии. 

 Математика: Алгебра. 

Геометрия.Натуральные числа. Дроби. 

Рациональные числа. Выпускник научится: 

- пониматьособенностидесятичнойсистемысчисления; 

- владетьпонятиями,связаннымисделимостьюнатуральныхчисел; 

- выражатьчиславэквивалентныхформах,выбираянаиболееподходящуювзависимостиот конкретной 

ситуации; 

- сравниватьиупорядочиватьрациональныечисла; 

- выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные  приемы 

вычислений, применение калькулятора; 

- использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, процентами в ходе 

решения математических задач и задач из смежных предметов, выполнять несложные 

практические расчеты. 

Выпускникполучитвозможность: 

- познакомитьсяспозиционнымисистемамисчислениясоснованиями,отличнымиот10; 

- углубитьиразвитьпредставленияонатуральныхчислахисвойствахделимости; 

- научиться использовать приемы, рационализирующие вычисления, приобрести привычку 

контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ.  

Действительныечисла 

Выпускникнаучится: 

- использоватьначальныепредставленияомножестведействительныхчисел; 

- владетьпонятиемквадратногокорня,применятьеговвычислениях. 

Выпускникполучитвозможность: 

- развить представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел; о 

роли вычислений в человеческой практике;  

- развитьиуглубитьзнанияодесятичнойзаписидействительныхчисел(периодическиеи 

непериодические дроби); 

Измерения,приближения,оценки 
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-  использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с приближенными 

значениями величин. 

Выпускникполучитвозможность: 

-  понять,чточисловыеданные,которыеиспользуютсядляхарактеристикиобъектовокружающего 

мира, являются преимущественно приближенными, что по записи приближенных значений, 

содержащихся в информационных источниках, можно судить о погрешности приближения;  

- понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с погрешностью 

исходных данных. 

Алгебраическиевыражения 

Выпускникнаучится: 

- владетьпонятиями«тождество»,«тождественноепреобразование»,решатьзадачи,содержащие 

буквенные данные; работать с формулами; 

- выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями и 

квадратные корни; 

- выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил действий 

над многочленами и алгебраическими дробями; 

- выполнятьразложениемногочленовнамножители. 

Выпускник получит возможность научиться выполнять многошаговые преобразования рациональных 

выражений,применяяширокийнабор способов иприемов;применятьтождественныепреобразования для 

решения задач из различных разделов курса (например, для нахождения наибольшего/наименьшего 

значения выражения). 

Уравнения. 

Выпускникнаучится: 

- решать основныевиды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух уравнений с 

двумя переменными; 

- пониматьуравнениекакважнейшуюматематическуюмодельдляописанияиизучения разнообразных 

реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом;  

- применятьграфическиепредставлениядляисследованияуравнений,исследованияирешения систем 

уравнений с двумя переменными. 

Выпускникполучитвозможность: 

- овладеть специальными приемами решения уравнений и систем уравнений; уверенно применять 

аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных предметов, 

практики; 

- применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений, 

содержащих буквенные коэффициенты.  

Неравенства. 

Выпускникнаучится: 

- пониматьиприменятьтерминологиюисимволику,связанныесотношениемнеравенства, 

свойства числовых неравенств; 

- решатьлинейныенеравенствасоднойпеременнойиихсистемы;решатьквадратныенеравенства с 

опорой на графические представления; 

- применятьаппаратнеравенствдлярешениязадачизразличныхразделовкурса. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

- разнообразным приемам доказательства неравенств; уверенно применять аппарат неравенств для 

решения разнообразныхматематических задач и задач из смежных предметов, практики;  

- применять графические представления для исследования неравенств, систем неравенств, 

содержащих буквенные коэффициенты.  

Основныепонятия.Числовыефункции 

Выпускникнаучится: 

- пониматьииспользоватьфункциональныепонятияиязык(термины,символическиеобозначения); 

- строитьграфикиэлементарныхфункций;исследоватьсвойствачисловыхфункцийнаосновеизучения 

поведения их графиков; 

- пониматьфункциюкакважнейшуюматематическуюмодельдляописанияпроцессовиявлений 

окружающегомира,применятьфункциональныйязыкдляописанияи исследованиязависимостей  
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междуфизическимивеличинами. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

- проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с использованием 

компьютера; на основе графиков изученных функций строить более сложные графики (кусочно- 

заданные, с «выколотыми» точками и т. п.); 

- использовать функциональные представления и свойства функций для решения математических 

задач из различных разделов курса. 

Числовыепоследовательности 

Выпускникнаучится: 

- пониматьииспользоватьязыкпоследовательностей(термины,символическиеобозначения); 

- применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессий, и аппарат, 

сформированный при изучении других разделов курса, к решению задач, в том числе с 

контекстом из реальной жизни. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

- решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и суммы первых nчленов 

арифметической и геометрической прогрессий, применяя при этом аппарат уравнений и 

неравенств; 

- понимать арифметическую и геометрическую прогрессии как функции натурального аргумента; 

связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, геометрическую - с 

экспоненциальным ростом. 

Описательнаястатистика 

Выпускник научитсяиспользовать простейшие способы представления и анализа статистических  

данных. 

Выпускник получит возможность приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при 

проведенииопросаобщественногомнения,осуществлятьиханализ,представлятьрезультатыопросав виде 

таблицы, диаграммы. 

Случайныесобытияивероятность 

Выпускникнаучитсянаходитьотносительнуючастотуивероятностьслучайногособытия. 

Выпускникполучитвозможностьприобрестиопытпроведенияслучайныхэкспериментов,втом числе, с 

помощью компьютерного моделирования, интерпретации их результатов.  

Комбинаторика 

Выпускникнаучитсярешатькомбинаторныезадачинанахождениечисла объектов иликомбинаций. 

Выпускник получит возможность научиться некоторыми специальным приемам решения 

комбинаторных задач. 

НагляднаягеометрияВыпускникнаучится: 

- распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и пространственные 

геометрические фигуры; 

- распознаватьразверткикуба,прямоугольногопараллелепипеда,правильнойпирамиды,цилиндраи 

конуса; 

- строитьразверткикубаипрямоугольногопараллелепипеда; 

- определятьполинейнымразмерамразверткифигурылинейныеразмерысамойфигурыинаоборот; 

- вычислятьобъемпрямоугольногопараллелепипеда. 

Выпускникполучитвозможность: 

- научиться вычислять объемы пространственных геометрических фигур, составленных из 

прямоугольных параллелепипедов; 

- углубитьиразвитьпредставленияопространственныхгеометрическихфигурах; 

- научитьсяприменятьпонятиеразверткидлявыполненияпрактическихрасчетов. 

Геометрическиефигуры 

Выпускникнаучится: 

- пользоватьсяязыкомгеометриидляописанияпредметовокружающегомираиихвзаимного 

расположения; 

- распознаватьиизображатьначертежахирисункахгеометрическиефигурыиихконфигурации; 

- находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру углов от 0° 

до180°,применяяопределения,свойстваипризнакифигуриихэлементов,отношенияфигур  
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(равенство,подобие,симметрии,поворот,параллельныйперенос); 

- оперироватьсначальнымипонятиямитригонометрииивыполнятьэлементарныеоперациинад 

функциями углов; 

- решатьзадачина доказательство,опираясьнаизученныесвойствафигури отношениймеждуними и 

применяя изученные методы доказательств; 

- решать несложные задачинапостроение, применяяосновные алгоритмы построенияс помощью 

циркуля и линейки; 

- решатьпростейшиепланиметрическиезадачивпространстве. 

Выпускникполучитвозможность: 

- овладетьметодамирешениязадачнавычисленияидоказательства:методомотпротивного, методом 

подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических мест точек;  

- приобрестиопыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей движения 

при решении геометрических задач; 

- овладетьтрадиционнойсхемойрешениязадачнапостроениеспомощьюциркуляилинейки: анализ, 

построение, доказательство и исследование;  

- научитьсярешатьзадачнапостроениеметодомгеометрическогоместаточекиметодомподобия; 

- приобрестиопытисследованиясвойствпланиметрическихфигурспомощьюкомпьютерных программ; 

- приобрести опытвыполненияпроектовпотемам:«геометрическиепреобразованиянаплоскости», 

«построениеотрезковпоформуле». 

Измерение геометрических величин 

Выпускник научится: 

- использоватьсвойстваизмерениядлин,площадейиугловприрешениизадачнанахождениедлины 

отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной меры угла;  

- вычислятьплощадитреугольников,прямоугольников,параллелограммов,трапеций,кругови 

секторов; 

- вычислятьдлинуокружности,длинудугиокружности; 

- вычислять длины линейных элементов фигури их углы, используя формулы длины окружности и 

длины дуги окружности, формулы площадей фигур;  

- решатьзадачинадоказательствосиспользованиемформулдлиныокружностиидлиныдуги 

окружности, формул площадей фигур; 

- решатьпрактическиезадачи,связанныеснахождениемгеометрическихвеличин(используяпри 

необходимости справочники и технические средства).  

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

- вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, параллелограммов, 

треугольников, круга и сектора; 

- вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и 

равносоставленности; 

- применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи движения при решении задач на 

вычисление площадей многоугольников. 

Координаты 

Выпускникнаучится: 

- вычислятьдлинуотрезкапокоординатамегоконцов;вычислятькоординатысерединыотрезка; 

- использоватькоординатныйметоддляизучениясвойствпрямыхиокружностей. 

Выпускникполучитвозможность: 

- овладетькоординатнымметодомрешениязадачнавычисленияидоказательства; 

- приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных случаев взаимного 

расположения окружностей и прямых; 

- приобрести опыт выполнения проектов на тему «применение координатного метода при решении 

задач на вычисления и доказательства».  

Векторы 

Выпускникнаучится: 

- оперироватьсвекторами:находитьсуммуиразностьдвухвекторов,заданныхгеометрически, находить 

вектор, равный произведению заданного вектора на число;  
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- находить для векторов, заданных координатами: длину вектора,  координаты суммы и разности 

двухи болеевекторов,координаты произведения вектора на число,применяя при необходимости 

сочетательный, переместительный и распределительный законы;  

- вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, устанавливать 

перпендикулярность прямых. 

Выпускникполучитвозможность: 

- овладетьвекторнымметодомдлярешениязадачнавычисленияидоказательства. 

- приобрестиопытвыполненияпроектовнатему«применениевекторногометодаприрешениизадач на 

вычисления и доказательства».  

 Информатика 

Информационныепроцессы 

Выпускникнаучится: 

-  понимать сущностьинформационныхпроцессов как фундаментальнойреальности окружающего 

мира и определяющего компонента современной информационной цивилизации;  

- выделять основные информационные процессы в реальных  ситуациях, находить сходства и 

различия в протекании информационных процессов в биологических, технических и социальных 

системах; 

- представлять знаково-символические модели в естественном, формализованном и формальном 

языках, преобразовывать информацию из одной формы представления в другую без потери ее 

смысла и полноты, выбирать язык представления информации в соответствии с поставленной 

целью (таблицы, схемы, графы, диаграммы; массивы, списки, деревья и др.);  

-  оцениватьинформацию,втом числеполучаемуюизсредствмассовой информации, свидетельств 

очевидцев, интервью; отличатькорректнуюаргументациюотнекорректной, использовать ссылки и 

цитирование источников информации, анализ и сопоставление различных источников;  

- анализироватьизменениесмыслаприпреобразованияхинформации; 

- строить модели объектов и процессов из различных предметных областей с использованием 

типовых средств (таблиц, графиков, диаграмм, формул, программ, структур данных и пр.), 

оценивать адекватность построенной модели объекту-оригиналу и целям моделирования; 

- строить модель задачи (выделение исходныхданных, результатов, выявление соотношений между 

ними); 

- проводить компьютерный эксперимент (в частности, в виртуальных лабораториях) для изучения 

построенных моделей; 

- строитьиоцениватьалгоритмыиреализовыватьихнаязыкепрограммирования; 

- анализировать систему команд формального исполнителя для определения возможности или 

невозможности решения с их помощью задач заданного класса;  

- оценивать числовые параметры информационных процессов (объема памяти, необходимого для 

хранения информации; скорости обработки и передачи информации и пр.);  

- вычислять значение логических выражений, записанных на изучаемом языке программирования; 

строить таблицыистинностиипроводить упрощениесложныхвысказыванийспомощьюзаконов 

алгебры логики; 

- выбирать источники информации, необходимые для решения задачи (средства массовой 

информации, электронные базы данных, информационно-телекоммуникационные системы, 

Интернет, словари, справочники, энциклопедии и др.); 

- использовать основные алгоритмические конструкции для построения алгоритма, проверка его 

правильности путем тестирования и/или анализа хода выполнения, находить и исправлять 

типовые ошибки с использованием современных программных средств.  

Выпускникполучитвозможность: 

- осознатьосновныепсихологическиеособенностивосприятияинформациичеловеком; 

- углубитьиразвитьпредставленияосовременнойнаучнойкартинемира,вкоторойважнейшую роль 

играет триада: вещество-энергия-информация; 

- углубитьиразвитьпредставленияобинтегративныхвозможностяхинформатики; 

- осознатьпроблемы,возникающиепри развитии информационной цивилизации,и возможныепути их 

разрешения; 
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- приобрестиопытвыявленияинформационныхтехнологий,разработанныхсоскрытымицелями; 

- приобрести опытсозданияэстетически значимыхобъектов спомощью средствинформационныхи 

коммуникационных технологий (графических, звуковых, анимационных);  

- сформировать навыки использования методов и средств информатики: моделирования; 

формализации и структурированияинформации;компьютерного эксперимента при исследовании 

различных объектов, явлений и процессов. 

Информационныетехнологии 

Выпускникнаучится: 

- рационально использовать широко распространенные технические средства информационных 

технологий для решения общепользовательских задач и задач учебного процесса (персональный 

коммуникатор, компьютер, сканер, графическая панель, принтер, цифровой проектор, диктофон, 

видеокамера, цифровые датчики и др.); 

- пользоваться основными программными средствами персонального компьютера - инструментами 

деятельности, оценивать с позиций их интерфейса, круга решаемых задач, системы команд, 

системы отказов; выбирать программные средства, предназначенные для работы с информацией 

данного вида и адекватные поставленной задаче; 

- определять основополагающие характеристики современного персонального коммуникатора, 

компьютера, суперкомпьютера; осуществлять выбор компьютера в зависимости от сложности 

решаемых задач; 

- тестироватьиспользуемоеоборудованиеипрограммныесредства; 

-  использовать диалоговыеинструменты управления файламидля определения свойств, создания, 

копирования, переименования, удаления файлов и каталогов;  

- выбиратьспособпередачиинформации,оцениватьпропускнуюспособностьиспользуемогоканала 

связи путем прямых измерений и экспериментов;  

- выбиратьспособыисредствахраненияинформациивзависимостиотееобъемаисодержания; 

- выбирать средства и способы защиты информации, в том числе отнесанкционированного доступа 

и повреждения; 

-  использовать текстовый редактор для создания и оформления текстовых документов 

(форматирование, сохранение, копирование фрагментов и пр.); 

- создавать и редактировать рисунки, чертежи, анимации, фотографии, аудио- и видео- записи, 

цепочки слайдов (презентации); 

- решать задачи вычислительного характера путем использования существующих программных 

средств (специализированные расчетные системы, динамические (электронные) таблицы) или 

путем составления программы на языке программирования;  

- использовать инструменты презентационной графики при подготовке и проведении докладов, 

презентаций, усовершенствование навыков, полученных в начальной и в младших классах 

основной школы; 

- использовать инструменты визуализации для наглядного представления числовых данных и 

динамики их изменения; 

- создаватьинаполнятьсобственныебазыданных; 
- выбирать средстваИКТдлярешениязадачизразныхсферчеловеческойдеятельности,вчастности 

использовать средства ИКТ при подготовке и проведении своих выступлений с учетом 

передаваемого содержания, мультимедийных коммуникативных возможностей и особенностей 

человеческого восприятия; 

- использовать поисковые сервисы Интернета для поиска необходимой информации, формировать 

поисковые запросы в соответствии с целями и задачами поиска;  

- использовать электронную почту и другие коммуникационные сервисы для информационного 

обмена; 

- соблюдать требования безопасности и гигиены в работе с компьютером и другими средствами 

информационных технологий, использовать профилактические меры при работе с этими 

средствами. 

Выпускникполучитвозможность: 

- расширить знания о средствах информационных технологий, реализующих основные 

информационные процессы; 
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- сформировать понимание принципов действия различных средств информатизации, их 

возможностей и технических и экономических ограничений; 

- приобрестиопытрешениязадачизразныхсферчеловеческойдеятельности сприменением средств 

информационных технологий; 

- приобрестиопытиспользованияинформационныхресурсовобществаиэлектронныхсредствсвязи 

вучебнойипрактическойдеятельности;освоениетипичныхситуаций понастройкеиуправлению 

персональных средств ИКТ, включая цифровую бытовою технику.  

 Физика 

Механические явления Выпускник 

научится: 

- распознаватьмеханическиеявленияиобъяснятьнаосновеимеющихсязнанийосновные 

свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и равноускоренное  прямолинейное 

движение, свободное падение тел, невесомость, равномерное движение по окружности, инерция, 

взаимодействие тел, передача давления твердыми телами, жидкостями и газами, атмосферное 

давление, плавание тел, равновесие твердых тел, колебательное движение, резонанс, волновое 

движение; 

- описыватьизученныесвойствателимеханическиеявления,используяфизическиевеличины:путь, 

скорость, ускорение,масса тела,плотность вещества, сила,давление, импульс тела, кинетическая 

энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД простого 

механизма, сила трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость её 

распространения; при описании правильно трактовать физический смыслиспользуемых величин, 

их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую 

величину с другими величинами. 

- анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические законы и 

принципызакон сохранения энергии,законвсемирного тяготения, равнодействующая сила,I, IIи III 

законы Ньютона,закон сохранения импульса,закон Гука,закон Паскаля,закон Архимеда; при этом 

различать словесную формулировкузакона и его математическое выражение.  

- различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка,  инерциальная 

система отсчета; 

- решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон всемирного 

тяготения, принцип суперпозиции сил, I, IIи IIIзаконы Ньютона, закон сохранения импульса, 

закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические величины 

(путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, 

кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, 

КПДпростогомеханизма,силатренияскольжения,амплитуда,периодичастотаколебаний,длина 

волны и скорость её распространения): на основе анализа условия задачи выделять физические 

величины и формулы, необходимые для еерешения и проводить расчеты.  

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

- использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;  

- приводить примеры практического использования физических знаний о механических явлениях и 

физических законах; примеры использования возобновляемых источников энергии; 

экологических последствий исследования космического пространства;  

-  различать границы применимости физических законов, понимать  всеобщий характер 

фундаментальныхзаконов (закон сохранениямеханической энергии, закон сохранения импульса, 

закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов (закон Гука, 

Архимеда и др.); 

-  овладеть приемами поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических 

выводов на основе эмпирически установленных фактов;  

- находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на основе 

имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, оценивать 

реальность полученного значения физической величины.  
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Тепловыеявления 

Выпускникнаучится: 

- распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или 

условияпротеканияэтихявлений:диффузия,изменениеобъемателпринагревании(охлаждении), 

большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; тепловое равновесие, 

испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные 

способы теплопередачи; 

- описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величины: 

количествотеплоты,внутренняяэнергия,температура,удельнаятеплоемкостьвещества,удельная 

теплота плавления и парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент 

полезного действия теплового двигателя; при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие 

данную физическую величину с другими величинами;  

- анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя закон сохранения энергии; 

различать словесную формулировку закона и его математическое выражение;  

- различатьосновныепризнакимоделейстроениягазов,жидкостейитвердыхтел; 

- решатьзадачи,используязаконсохраненияэнергиивтепловыхпроцессах,формулы,связывающие 

физические величины (количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная 

теплоемкость вещества, удельная теплота плавления и парообразования, удельная теплота 

сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе анализа 

условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для ее решения, и 

проводить расчеты. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

- использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения безоп асности 

при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры 

экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания (ДВС), тепловых и 

гидроэлектростанций; 

- приводитьпримерыпрактическогоиспользованияфизическихзнанийотепловыхявлениях; 

- различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) и 

ограниченность использования частных законов; 

- овладеть приемами поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических 

выводов на основе эмпирически установленных фактов;  

- находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на основе 

имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического аппарата, и 

оценивать реальность полученного значения физической величины.  

Электрическиеимагнитныеявления 

Выпускникнаучится: 

- распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие зарядов, 

нагреваниепроводника с током, взаимодействиемагнитов, электромагнитная индукция, действие 

магнитного поля на проводник с током, прямолинейное распространение света, отражение и 

преломление света, дисперсия света;  

- описывать изученные свойства тели электромагнитные явления,используя физические величины: 

электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, 

удельноесопротивлениевещества,работатока,мощностьтока,фокусноерасстояниеиоптическая сила 

линзы; при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения; указывать формулы, связывающие данную физическую 

величину с другими величинами; 

- анализироватьсвойства тел,электромагнитныеявленияи процессы,используяфизическиезаконы: 

законсохраненияэлектрическогозаряда,законОмадляучасткацепи,законДжоуля-Ленца,закон 

прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломления света; при 

этом различать словесную формулировкузакона и его математическое выражение;  
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- решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля - Ленца, 

законпрямолинейногораспространениясвета,закон отражениясвета,законпреломлениясвета)и 

формулы, связывающие физические величины (сила тока, электрическое напряжение, 

электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность тока, 

фокусное расстояние и оптическая сила линзы, формулы расчета электрического сопротивления 

при последовательном и параллельном соединении проводников): на основе анализа условия 

задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для ее решения, и проводить 

расчеты. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

- 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 практического использования физических знаний о электромагнитных 

явлениях; 

- различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность 

использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца и др.); 

- овладеть приемами построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств 

выдвинутыхгипотез и теоретическихвыводов на основе эмпирически установленных фактов;  

- находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на основе 

имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием математического аппарата, и 

оценивать реальность полученного значения физической величины.  

Квантовыеявления 

Выпускникнаучится: 

- распознавать квантовые явления и объяснять на основеимеющихся знаний основные свойства или 

условияпротеканияэтихявлений:естественнаяи искусственнаярадиоактивность,возникновение 

линейчатого спектра излучения; 

- описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: скорость 

электромагнитных волн, длина волны и частота света, период полураспада; при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения; указывать формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами, вычислять значение физической величины;  

- анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон сохранения 

энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового числа, 

закономерности излучения и поглощения света атомом;  

- различатьосновныепризнакипланетарноймоделиатома,нуклонноймоделиатомногоядра; 

- приводить примеры проявления в природе и практического использования радиоактивности, 

ядерных и термоядерных реакций, линейчатых спектров.  

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

- использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами (счетчик 

ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; 

- соотноситьэнергиюсвязиатомныхядерсдефектоммассы; 

- приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; понимать  принцип 

действия дозиметра; 

- понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных электростанций и 

пути решения этихпроблем, перспективы использования управляемого термоядерного синтеза.  
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Элементыастрономии 

Выпускникнаучится: 

- различать основные признаки суточного вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и 

планет относительно звезд; 

- пониматьразличиямеждугелиоцентрическойигеоцентрическойсистемамимира; 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

- 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 звёзд (размер, цвет, температура) соотносить цвет звезды с ее 

температурой; 

- различатьгипотезыопроисхожденииСолнечнойсистемы. 

БиологияЖивые 

организмы 

Выпускник 

научится: 

- характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических объектов 

(клеток, организмов), их практическую значимость;  

- применятьметодыбиологическойнаукидляизученияклетоки организмов:проводитьнаблюдения за 

живыми организмами, ставить несложные биологические эксперименты и объяснять их 

результаты, описывать биологические объекты и процессы;  

- владеть составляющими исследовательской и проектной деятельности по изучению живых 

организмов (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять взаимосвязи);  

- ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о живых 

организмах, получаемую из разныхисточников; последствия деятельности человека в природе.  

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

- соблюдатьправилаработывкабинетебиологии,сбиологическимиприборамииинструментами; 

- использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, ядовитыми 

растениями, укусах животных; работы с определителями растений; выращивания и размножения 

культурных растений, домашних животных;  

- выделятьэстетическиедостоинстваобъектовживойприроды; 

- осознаннособлюдатьосновныепринципыиправилаотношениякживойприроде; 

- ориентироватьсявсистемеморальныхнормиценностейпоотношениюкобъектамживойприроды 

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

эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

- находить информацию о растениях и животных в научно-популярной литературе, биологических 

словарях и справочниках,анализировать, оценивать ее и переводитьиз одной формыв другую;  

- выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе. 

Человекиегоздоровье 

Выпускникнаучится: 

- характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности организма человека, их 

практическую значимость; 

- применятьметодыбиологической науки при изучении организмачеловека:проводитьнаблюдения за 

состоянием собственного организма, измерения, ставить несложные биологические 

эксперименты и объяснять их результаты;  

- владеть составляющими исследовательской и проектной деятельности по изучению организма 

человека:приводитьдоказательствародствачеловекасмлекопитающимиживотными,сравнивать 

клетки, ткани, процессы жизнедеятельности организма человека; выявлять взаимосвязи между 

особенностями строенияклеток, тканей, органов, систем органов и их функциями;  

- ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию об организме 
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человека,получаемуюизразныхисточников;последствиявлиянияфактороврисканаздоровье 
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человека. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

- использовать напрактикеприемы оказанияпервойпомощиприпростудныхзаболеваниях, ожогах, 

обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной организации труда и отдыха; 

проведения наблюдений за состоянием собственного организма;  

- выделятьэстетическиедостоинствачеловеческоготела; 

- реализовыватьустановкиздоровогообразажизни; 

- ориентироваться в системе моральныхнорм и ценностей по отношению к собственному здоровью 

и здоровью других людей; 

- находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об организме человека, 

оформлять ее в виде устных сообщений, докладов, рефератов, презентаций;  

- 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. 

Общиебиологическиезакономерности 

Выпускникнаучится: 

- характеризоватьобщиебиологическиезакономерности,ихпрактическуюзначимость; 

- применять методы биологической науки для изучения общих биологических 

закономерностей:наблюдатьи описыватьклетки на готовыхмикропрепаратах, экосистемы своей 

местности; 

- применять методы биологической науки для изучения общих биологических 

закономерностей:наблюдатьи описыватьклетки наготовыхмикропрепаратах, экосистемы своей 

местности; 

- владеть составляющими проектной и исследовательской деятельности по изучению общих 

биологических закономерностей, свойственных живой природе; приводить доказательства 

необходимости защиты окружающей среды; выделять отличительные признаки живых 

организмов; существенные признаки биологических систем и биологических процессов;  

- ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию одеятельности 

человека в природе, получаемую из разных источников; анализировать и оценивать последствия 

деятельности человека в природе; 

- анализироватьиоцениватьпоследствиядеятельностичеловекавприроде. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

- выдвигатьгипотезыовозможныхпоследствияхдеятельностичеловекавэкосистемахибиосфере; 

- аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению глобальных экологических 

проблем. 

 Химия 

Основныепонятияхимии(уровеньатомно-молекулярныхпредставлений) 

Выпускникнаучится: 

- описыватьсвойстватвердых,жидких,газообразныхвеществ,выделяяихсущественныепризнаки; 

- характеризоватьвеществапосоставу,строениюисвойствам,устанавливатьпричинноследственные 

связи между данными характеристиками вещества; 

- раскрыватьсмыслосновныххимическихпонятий-«атом»,«молекула»,«химическийэлемент», 

«простоевещество»,«сложноевещество»,«валентность»,используязнаковуюсистемухимии; 

- изображать составпростейших веществс помощьюхимическихформул исущностьхимических 

реакций с помощью химических уравнений; 

- вычислятьотносительнуюмолекулярнуюимолярнуюмассывеществ,атакжемассовуюдолю 

химического элемента в соединениях для оценки их практической значимости;  

- сравниватьпосоставуоксиды,основания,кислоты,соли; 

- классифицироватьоксидыиоснованияпосвойствам,кислотыисоли-посоставу; 

- описывать состав, свойства изначение(вприродеи практической деятельности человека) простых 

веществ - кислорода и водорода; 

- давать сравнительную характеристику химических элементов и важнейших соединений 

естественных семейств щелочных металлов и галогенов; 
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- пользоватьсялабораторнымоборудованиемихимическойпосудой; 

- проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями свойств веществ в 

процессеихпревращений;соблюдатьправилатехникибезопасностиприпроведениинаблюдений и 

опытов; 

- различать экспериментально кислоты и щелочи, пользуясь индикаторами; осознавать 

необходимость соблюдения мер безопасности при обращении скислотами и щелочами.  

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

- грамотнообращатьсясвеществамивповседневнойжизни; 

- осознаватьнеобходимостьсоблюденияправилэкологическибезопасногоповедениявокружающей 

природной среде; 

- понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по 

использованию лекарств, средств бытовой химии и др.; 

- использовать приобретенные ключевые компетентности при выполнении исследовательских 

проектов по изучению свойств, способов получения и распознавания веществ;  

- развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной и письменной 

коммуникации при работе с текстами учебника и дополнительной литературой, справочными 

таблицами, проявлять готовность к уважению иной точки зрения при обсуждении результатов 

выполненной работы; 

- объективнооцениватьинформациюовеществахи химическихпроцессах,критически относитьсяк 

псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе, касающейся использования различных 

веществ. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева. 

Строение вещества 

Выпускникнаучится: 

- классифицировать химические элементы на металлы, неметаллы, элементы, оксиды и гидроксиды 

которых амфотерны, и инертные элементы (газы) для осознания важности упорядоченности 

научных знаний; 

- раскрыватьсмыслпериодическогозаконаД.И.Менделеева; 

- описыватьихарактеризоватьтабличнуюформупериодическойсистемыхимическихэлементов; 

- характеризоватьсоставатомныхядерираспределениечислаэлектроновпоэлектроннымслоям атомов 

химических элементов малыхпериодов периодической системы,а такжекалияи кальция;  

- различатьвидыхимическойсвязи:ионную,ковалентнуюполярную,ковалентнуюнеполярнуюи 

металлическую; 

- изображатьэлектронно-ионныеформулывеществ,образованныххимическимисвязямиразного вида; 

- выявлятьзависимостьсвойстввеществотстроенияихкристаллическихрешеток:ионных, атомных, 

молекулярных, металлических; 

- характеризоватьхимическиеэлементыиихсоединениянаосновеположенияэлементовв 

периодической системе и особенностей строения их атомов;  

-  описыватьосновныеэтапыоткрытияД.И.Менделеевымпериодическогозаконаипериодической 

системы химических элементов, жизнь и многообразную научную деятельность ученого;  

-  характеризовать научноеимировоззренческоезначениепериодическогозаконаи периодической 

системы химических элементов Д.И. Менделеева; 

- осознавать научные открытия как результат длительных наблюдений, опытов, научной полемики, 

преодоления трудностей и сомнений.  

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

- осознаватьзначениетеоретическихзнанийдляпрактическойдеятельностичеловека; 

- описыватьизученныеобъектыкаксистемы,применяялогикусистемногоанализа; 

- применять знания о закономерностях периодической системы химических элементов для 

объяснения и предвидения свойств конкретных веществ;  

- развивать информационную компетентность посредством углубления знаний об истории 

становления химической науки, ее основных понятий, периодического закона как одного из 

важнейших законов природы, а также о современныхдостижениях науки и техники.  

Многообразиехимическихреакций 
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Выпускникнаучится: 

- объяснятьсутьхимическихпроцессовиихпринципиальноеотличиеотфизических; 

- называтьпризнакииусловияпротеканияхимическихреакций; 

- устанавливать принадлежность химической реакции к определенному типу по одному из 

классификационных признаков: 1) по числу и составу исходных веществ и продуктов реакции 

(реакции соединения, разложения, замещения и обмена); 2) по выделению или поглощению 

теплоты (реакции экзотермические и эндотермические); 3) по изменению степеней окисления 

химических элементов (реакции окислительно-восстановительные); 4) по обратимости процесса 

(реакции обратимые и необратимые); 

- называтьфакторы,влияющиенаскоростьхимическихреакций; 

- называтьфакторы,влияющиенасмещениехимическогоравновесия; 

- составлять: уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; полные и 

сокращенные ионные уравнения реакций обмена; уравнения окислительно-восстановительных 

реакций; 

- прогнозировать продукты химических реакций по 

формулам/названиямисходныхвеществ;определятьисходныевеществапоформулам/названиям 

продуктов реакции; 

- составлятьуравненияреакций,соответствующихпоследовательности(“цепочке”)превращений 

неорганических веществ различных классов;  

- выявлятьвпроцессеэкспериментапризнаки,свидетельствующиеопротеканиихимической реакции; 

- приготовлятьрастворысопределенноймассовойдолейрастворенноговещества; 
- определять характерсредыводныхрастворовкислотищелочейпоизменениюокраски индикаторов; 

- проводитькачественныереакции,подтверждающиеналичиев  водныхрастворахвеществ 

отдельных катионов и анионов. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

- составлятьмолекулярныеиполныеионныеуравненияпосокращеннымионнымуравнениям; 

- приводитьпримерыреакций,подтверждающихсуществованиевзаимосвязимеждуосновными 

классами неорганических веществ; 

- прогнозироватьрезультаты воздействия различных факторовнаизменениескоростихимической 

реакции; 

- прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение химического 

равновесия. 

Многообразиевеществ 

Выпускникнаучится: 

- определятьпринадлежностьнеорганическихвеществкодномуизизученныхклассов/групп: металлы и 

неметаллы, оксиды, основания, кислоты, соли; 

- составлятьформулывеществпоихназваниям; 

- определятьвалентностьистепеньокисленияэлементовввеществах; 

- составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степеням окисления 

элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице растворимости кислот, оснований и 

солей; 

- объяснять закономерности изменения физических и химических свойств простых веществ 

(металлов и неметаллов) и их высших оксидов, образованных элементами второго и третьего 

периодов; 

- называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов: кислотных, основных, 

амфотерных; 

- называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов неорганических 

веществ: кислот; оснований; солей; 

- приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства неорганических веществ: 

оксидов, кислот, оснований и солей; 

- определятьвещество-окислительивещество-восстановительвокислительновосстановительных 
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реакциях; 

- составлятьокислительно-восстановительныйбаланс(дляизученныхреакций)попредложенным 

схемам реакций; 

- проводить лабораторныеопыты,подтверждающиехимическиесвойстваосновныхклассов 

неорганических веществ; 

- проводитьлабораторныеопытыпополучениюисобираниюгазообразныхвеществ:водорода, 

кислорода, углекислого газа, аммиака; составлять уравнения соответствующих реакций.  

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

- прогнозироватьхимическиесвойствавеществнаосновеихсоставаистроения; 

- прогнозироватьспособностьвеществапроявлятьокислительныеиливосстановительныесвойствас 

учетом степеней окисления элементов, входящих в его состав;  

- выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в ряду: простое вещество- 

оксид - гидроксид - соль; 

- характеризоватьособыесвойстваконцентрированныхсернойиазотнойкислот; 

-  приводить примеры уравнений реакций, лежащих воснове промышленных способов получения 

аммиака, серной кислоты, чугуна и стали;  

- описыватьфизическиеихимическиепроцессы,являющиесячастьюкруговоротавеществв природе; 

-  организовывать,проводитьученическиепроектыпоисследованиюсвойстввеществ,имеющих 

важное практическое значение. 

 

 

 Изобразительноеискусство 

Рольискусстваихудожественнойдеятельностивжизничеловекаиобщества 

Выпускникнаучится: 

- понимать роль и местоискусства в развитии культуры, ориентироваться в связяхискусства снаукой и 

религией; 

- осознаватьпотенциалискусствавпознаниимира,вформированииотношениякчеловеку, природным и 

социальным явлениям; 

- пониматьрольискусствавсозданииматериальнойсредыобитаниячеловека; 

- осознавать главныетемы искусстваиобращаяськ ним всобственнойхудожественнотворческой 

деятельности, создавать выразительные образы. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

- выделятьианализироватьавторскуюконцепциюхудожественногообразавпроизведенииискусства; 

- определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное», «комическое» и «трагическое» 

и др. в произведенияхпластических искусств и использовать эти знания на практике;  

- различатьпроизведенияразныхэпох,художественныхстилей; 

- различатьработывеликихмастеровпохудожественнойманере(поманереписьма). 

Духовно-нравственныепроблемыжизнииискусства 

Выпускникнаучится: 

- пониматьсвязиискусствасвсемирнойисториейиисториейОтечества; 

- осознаватьрольискусствавформированиимировоззрения,вразвитиирелигиозныхпредставлений и в 

передаче духовно-нравственного опыта поколений; 

- осмысливать на основепроизведений искусства морально-нравственную позицию автора, 

соотносить ссобственной и давать ей оценку;  

- передаватьв собственнойхудожественнойдеятельностикрасотумира,выражатьсвоеотношениек 

негативным явлениям жизни и искусства;  

- осознаватьважностьсохраненияхудожественныхценностейдляпоследующихпоколений,роль 

художественных музеев в жизни страны, края, города.  

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

- пониматьгражданскоеподвижничествохудожникаввыявленииположительных иотрицательных 
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сторонжизнивхудожественномобразе; 

- осознаватьнеобходимостьвжизнисовременногочеловекаразвитогоэстетическоговкуса; 

- пониматьспецификуориентированностиотечественногоискусстванаприоритетэтическогонад 

эстетическим. 

Языкпластическихискусствихудожественныйобраз 

Выпускникнаучится: 

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

художественно-творческойдеятельности характер,эмоциональныесостояния и своеотношениек 

ним средствами художественного языка;  

- пониматьрольхудожественногообразаипонятия«выразительность»вискусстве; 

- создавать композиции на заданную темуна плоскости и в пространстве, используя выразительные 

средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; 

различныехудожественныематериалыдлявоплощениясобственногохудожественно-творческого 

замысла в живописи, скульптуре, графике;  

- создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства образ 

человека: передавать на плоскости и в объеме пропорции лица, фигуры; передавать характерные 

черты внешнего облика, одежды, украшений человека;  

- наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму предмета; 

изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 

выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании;  

- использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения 

изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; 

передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики 

произведений народных художественныхпромыслов в России (с учетом местных условий).  

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

- анализироватьивысказыватьсуждениеосвоейтворческойработеиработеодноклассников; 

- пониматьииспользоватьвхудожественнойработематериалыисредствахудожественной 

выразительности, соответствующие замыслу;  

- анализировать средства выразительности, используемые художниками, скульпторами, 

архитекторами, дизайнерами для создания художественного образа.  

Видыижанрыизобразительногоискусства 

Выпускникнаучится: 

- различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, скульптура, художественное 

конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художественно- 

творческой деятельности, используя различные художественные материалы и приемы работы с 

ними для передачи собственного замысла;  

- различатьвидыдекоративно-прикладныхискусств,пониматьихспецифику; 

- различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюрморт, бытовой, 

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

используя различные художественные материалы и приемы работы с ними для  передачи 

собственного замысла. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

- определятьшедеврынациональногоимировогоизобразительногоискусства; 

- пониматьисторическуюретроспективустановленияжанровпластическихискусств. 

Изобразительнаяприродафотографии,театра,кино 

Выпускникнаучится: 

- определять жанры и особенности художественной фотографии, ее отличие от картины и от 

нехудожественной фотографии; 

- пониматьособенностивизуальногохудожественногообразавтеатреикино; 

- применятьполученныезнанияприсозданиидекораций,костюмовигримадляшкольного спектакля 

(при наличии в школе техническихвозможностей-для школьного фильма); 

- применятькомпьютерныетехнологиивсобственнойхудожественно-творческойдеятельности 

(PowerPaint, Photoshopи др.). 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
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- использоватьсредствахудожественнойвыразительностивсобственныхфотоработах; 

- применятьвработенадцифровойфотографией техническиесредстваPhotoshop; 

- пониматьианализироватьвыразительностьисоответствиеавторскомузамыслусценографии, 

костюмов, грима после просмотра спектакля; 

- понимать и анализировать раскадровку, реквизит, костюмы и грим после просмотра 

художественного фильма. 

 Основыдуховно-нравственнойкультурынародовРоссии 

 

Изучениепредметнойобласти"Основыдуховно-нравственнойкультурынародовРоссии" 

должнообеспечить: 

- воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным 

чувствам, взглядам людей или их отсутствию;  

- знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традицияхнародов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в 

поступках, поведении, расточительном потребительстве;  

- формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных 

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

общества и российской государственности;  

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

общества; 

- формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности.  

 

 Технология 

БЛОК1.Современныеметодыобработкиипреобразованияпредметатруда 
Модуль1.Индустриальныетехнологии 

Технологииобработкиконструкционныхиподелочныхматериалов 

Выпускникнаучится: 

- находить в учебной литературе сведения,необходимыедля конструирования объекта и 

осуществления выбранной технологи; 

- читатьтехническиерисунки,эскизы,чертежи,схемы; 

- выполнятьвмасштабеиправильнооформлятьтехническиерисункииэскизыразрабатываемых 

объектов; 

- осуществлятьтехнологическиепроцессысозданияилиремонтаматериальныхобъектов. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

- грамотнопользоватьсяграфическойдокументациейитехнико-технологическойинформацией, 

которыеприменяютсяприразработке,созданиииэксплуатацииразличныхтехническихобъектов; 

- осуществлять технологическиепроцессы созданияили ремонтаматериальных объектов,имеющих 

инновационные элементы; 

Электротехника 

Выпускникнаучится: 

- разбираться в адаптированной для школьников технико-технологической информации по 

электротехникеиориентироватьсявэлектрическихсхемах,которыеприменяютсяприразработке, 

создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, составлять простые 

электрические схемы цепей бытовых устройств и моделей;  

- осуществлятьтехнологическиепроцессысборкиилиремонтаобъектов,содержащихэлектрические 

цепи с учётом необходимости экономии электрической энергии.  

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

- составлятьэлектрическиесхемы,которыеприменяютсяприразработкеэлектроустановок, 
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создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, используя 

дополнительные источники информации (включая Интернет): 

- осуществлятьпроцессысборки,регулировкиилиремонтаобъектов,содержащихэлектрические цепи с 

элементами электроники и автоматики, 

Модуль2.Технологииведениядома 

Кулинария 

Выпускникнаучится: 

- самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и вареных овощей 

и фруктов, молока и молочных продуктов, яиц, рыбы, мяса, птицы, различных видов теста, из 

круп, бобовых и макаронных изделий, отвечающие требованиям рационального питания, 

соблюдая правильную технологическую последовательность приготовления, санитарно - 

гигиенические требования и правила безопасной работы.  

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

- составлятьрационпитаниянаосновефизиологическихпотребностейорганизма; 

- выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, углеводах, 

жирах, витаминах, минеральных веществах; организовывать свое рациональное питание в 

домашних условиях; применять различные способы обработки пищевых продуктов с целью 

сохранения в них питательных веществ;  

- применять основные виды и способы консервирования и заготовки пищевых продуктов в 

домашних условиях; 

- экономитьэлектрическуюэнергиюприобработкепищевыхпродуктов;оформлятьприготовленные 

блюда, сервировать стол; соблюдать правила этикета за столом;  

- определятьвидыэкологическогозагрязненияпищевыхпродуктов; оцениватьвлияниетехногенной 

сферы на окружающую среду и здоровье человека;  

- выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния техногенной сферы на 

окружающую среду и здоровье человека.  

Созданиеизделийизтекстильныхиподелочныхматериалов 

Выпускникнаучится: 

- спомощью ручных инструментов и оборудования для швейных и декоративно-прикладных работ, 

швейной машины изготавливать простые по конструкции модели швейных изделий, пользуясь 

технологической документацией; 

- выполнятьвлажно-тепловуюобработкушвейныхизделий. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

- выполнять несложные приемы моделирования швейных изделий, в том числе с использованием 

традиций народного костюма; использовать при моделировании зрительные иллюзии в одежде; 

определять исправлять дефекты швейных изделий; 

- выполнятьхудожественнуюотделкушвейныхизделий; 

- изготавливатьизделиядекоративно-прикладногоискусства,региональныхнародныхпромыслов. 

- определятьосновныестиливодеждеисовременныенаправлениямоды. 

Модуль3.Сельскохозяйственныетехнологии 

Технологиирастениеводства 

Выпускникнаучится: 

- самостоятельно выращивать наиболее распространенные в регионе виды сельскохозяйственных 

растений в условиях личного подсобного хозяйства и школьного учебно-опытного участка с 

использованиемручныхинструментов,ималогабаритнойтехники,соблюдаяправилабезопасного 

труда и охраны окружающей среды; 

- планировать размещение культур на учебно-опытном участке и в личном подсобном хозяйстве с 

учетом севооборотов. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

- самостоятельно составлять простейшую технологическую карту выращивания новых видов 

сельскохозяйственных растений в условиях личного подсобного хозяйства и школьного учебно- 

опытного участка на основе справочной литературы и других источников информации, в том 

числе Интернет; 

- планироватьобъемпродукциирастениеводствавличномподсобномхозяйствеилинаучебно- 



62 
 

опытном участке на основе потребностей семьи или школы, рассчитывать основные 

экономические показатели (себестоимость, доход, прибыль), оценивать возможности 

предпринимательской деятельности на этой основе;  

- находить и анализировать информацию о проблемах сельскохозяйственного производства в своем 

селе, формулировать на ее основе темы исследовательских работ и проектов социальной 

направленности. 

БЛОК2.Технологииисследовательской,опытническойипроектнойдеятельности 

Выпускникнаучится: 

- планироватьивыполнятьучебныетехнологическиепроекты:выявлятьиформулироватьпроблему, 

обосновать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового продукта или желаемого 

результата; планировать этапы выполнения работ; составлять технологическую карту 

изготовления изделия; выбирать средства реализации замысла, осуществлять технологический 

процесс; контролировать ход и результаты выполнения проекта;  

- представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами проектной 

документации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять проектные материалы; 

представлять проект к защите. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться. 

- организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных норм и 

стандартов, на основе поиска новых технологических решений, планировать и  организовывать 

технологический процесс с учетом имеющихся ресурсов и условий  

-  осуществлятьпрезентацию,экономическуюиэкологическую оценку проекта,даватьпримерную 

оценку цены произведенного продукта как товара на рынке; разрабатывать вариант рекламы для 

продукта труда; 

БЛОК3.Современноепроизводствоипрофессиональноеобразование 

Выпускник научитсяпостроению 2-3 вариантов личного профессионального плана и путей 

получения профессионального образования на основе соотнесения своихинтересов и возможностей с 

содержанием и условиями труда по массовым профессиям и их востребованностью на региональном 

рынке труда; 

Выпускникполучитвозможностьнаучитьсяпланироватьпрофессиональнуюкарьеру;рационально 

выбирать пути продолжения образования или трудоустройства; ориентироваться в  информации по 

трудоустройству и продолжению образования; оценивать свои возможности и возможности своей 

семьи для предпринимательской деятельности. 

1.2.4.17. Физическая 

культураЗнанияофизическойкульту

ре Выпускник научится: 

- рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы ее 

развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в современном 

обществе; 

- характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать ег о взаимосвязь со 

здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подготовленностью, 

формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек;  

- определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 

совместныхзанятийфизическимиупражнениямисосвоимисверстниками,излагатьсихпомощью 

особенности выполнения техники двигательных действий и физических упражнений, развития 

физических качеств; 

- разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, определять их 

направленность и формулировать задачи, рационально планировать в режиме дня и учебной 

недели; 

- руководствоватьсяправиламипрофилактики травматизмаиподготовкиместзанятий,правильного 

выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных условий; 

- руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и ушибах во 

время самостоятельных занятий физическими упражнениями.  

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 



63 
 

-  характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в становлении 

современного Олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских 

игр; 

- характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, великих 

спортсменов, принесших славу Российскому спорту; 

-  определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепление 

здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных систем 

организма. 

Способыдвигательной(физкультурной)деятельности 

Выпускникнаучится: 

- использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для 

организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения 

уровня физических кондиций; 

- составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку  сучетом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма;  

- классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, планировать 

ихпоследовательностьи дозировкувпроцессесамостоятельныхзанятийпоукреплениюздоровья и 

развитию физических качеств; 

- самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать 

особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

- тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать их с 

возрастнымистандартами,контролироватьособенностиихдинамикивпроцессесамостоятельных 

занятий физической подготовкой; 

-  взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, 

оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых двигательныхдействия, 

развитии физических качеств, тестировании физического развития и физической 

подготовленности. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

- вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов проведения 

самостоятельных занятий физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

данные контроля динамики индивидуального физического развития и физической 

подготовленности; 

- проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, 

лыжныхпрогулок и туристическихпоходов, обеспечивать их оздоровительную направленность;  

- проводить восстановительные мероприятия  с использованием банных процедур и сеансов 

оздоровительного массажа. 

Физическоесовершенствование 

Выпускникнаучится: 

- выполнятькомплексыупражненийпопрофилактикеутомленияиперенапряженияорганизма, 

повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 

- выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации);  

- выполнятьакробатическиекомбинацииизчислахорошоосвоенныхупражнений; 

- выполнятьгимнастическиекомбинациинаспортивныхснарядахизчислахорошоосвоенныхупражнени

й; 

- выполнятьлегкоатлетическиеупражнениявбегеипрыжках(ввысотуидлину); 

- выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстрировать их технику 

умения последовательно чередовать в процессе прохождения тренировочных дистанций (для 

снежных регионов России); 

- выполнятьспускииторможенияналыжахспологогосклонаоднимизразученныхспособов; 

- выполнять основныетехническиедействияи приемыигрывфутболв условияхучебной иигровой 

деятельности; 

- выполнятьосновныетехническиедействияиприемыигрывволейболвусловияхучебнойи 
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игровойдеятельности; 

- выполнятьосновныетехническиедействияиприемыигрывбаскетболвусловияхучебнойи игровой 

деятельности; 

- выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных 

физических качеств. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

- выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся 

индивидуальных нарушений в показателях здоровья;  

- преодолеватьестественныеиискусственныепрепятствияспомощьюразнообразныхспособов лазания, 

прыжков и бега; 

- осуществлятьсудействопоодномуизосваиваемыхвидовспорта; 

- выполнятьтестовыенормативыпофизическойподготовке. 

1.2.5.18.Основыбезопасностижизнедеятельности 

Модуль1.Основыбезопасностиличности,обществаигосударства.Основыкомплексной безопасности 

Выпускникнаучится: 

- классифицировать и описывать потенциально опасные бытовые ситуации и объекты  экономики, 

расположенные в районе проживания; чрезвычайные ситуации природного и техногенного 

характера, наиболее вероятные для региона проживания;  

- анализировать и характеризовать причины возникновения различных опасных ситуаций в 

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

дорожно-транспортных происшествий (ДТП), загрязнения окружающей природной среды, 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

- выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в возникновении опасных 

ситуаций, обосновывать необходимость повышения уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности населения страны в современных условиях;  

-  формировать модель личного безопасного поведения: по соблюдению правил пожарной 

безопасности в повседневной жизни; по поведению на дорогах в качестве пешехода, пассажира и 

водителя велосипеда, по минимизации отрицательного влияния на здоровье неблагоприятной 

окружающей среды; 

- разрабатывать личный план по охране окружающей природной среды в местах проживания; план 

самостоятельной подготовки к активному отдыху на природе и обеспечению безопасности 

отдыха; план безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций с учетом особенностей 

обстановки в регионе 

- руководствоватьсярекомендациямиспециалистоввобластибезопасностипоправиламбезопасного 

поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.  

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

- систематизировать основные положения нормативно-правовых актов Российской Федерации в 

области безопасности и обосновать их значение для обеспечения национальной безопасности 

России в современном мире; раскрывать на примерах влияние последствий чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера на национальную безопасность Российской 

Федерации; 

- прогнозироватьвозможностьвозникновенияопасныхичрезвычайныхситуацийпоиххарактерным 

признакам; 

- характеризовать роль образования в системе формирования современного уровня культуры 

безопасности жизнедеятельности у населения страны;  

- проектировать план по повышению индивидуального уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности для защищенности личных жизненно важных интересов от внешних и 

внутренних угроз. 

ЗащитанаселенияРоссийскойФедерацииотчрезвычайныхситуаций. 

Выпускникнаучится: 

- характеризовать в общих чертах организационные основы по защите населения Российской 

Федерацииотчрезвычайныхситуациймирногоивоенноговремени;объяснятьнеобходимость  
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подготовки граждан к защите Отечества; устанавливать взаимосвязь между нравственной и 

патриотическойпроекцией личностиинеобходимостью обороныгосударстваотвнешнихврагов;  

- характеризовать РСЧС: классифицировать основные задачи, которые решает РСЧС по защите 

населениястраныотчрезвычайныхситуацийприродногоитехногенногохарактера;обосновывать 

предназначение функциональных и территориальных подсистем РСЧС; характеризовать силы и 

средства, которыми располагает РСЧС для защиты населения страны от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

- характеризовать гражданскую оборону как составную часть системы обеспечения национальной 

безопасностиРоссии:классифицировать основныезадачи,возложенныенагражданскую оборону по 

защите населения РФ от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; различать 

факторы, которые определяют развитие гражданской обороны в современных условиях; 

характеризовать и обосновывать основные обязанности граждан РФ в области гражданской 

обороны; 

- характеризоватьМЧСРоссии:классифицироватьосновныезадачи,которыерешаетМЧСРоссиипо 

защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; давать 

характеристику силам МЧС России, которые обеспечивают немедленное реагирование при 

возникновении чрезвычайных ситуаций; 

- характеризовать основные мероприятия, которые проводятся в РФ, по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

- анализировать систему мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций и основные 

мероприятия, которые она в себя включает;  

- описывать основные задачи системы инженерных сооружений, которая существует в районе 

проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

- описывать существующую систему оповещения населения при угрозе возникновения 

чрезвычайной ситуации; 

- анализировать мероприятия, принимаемые МЧС России, по использованию современных 

технических средств для информации населения о чрезвычайных ситуациях;  

- характеризовать эвакуацию населения как один из основных способов защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; различать виды эвакуации; составлять 

перечень необходимых личных предметов на случай эвакуации;  

- характеризовать аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения как 

совокупности первоочередных работ в зоне чрезвычайной ситуации;  

- анализировать основные мероприятия, которые проводятся при аварийно-спасательных работах в 

очагах поражения; 

- описыватьосновныемероприятия,которыепроводятсяпривыполнениинеотложныхработ4 

- моделировать свои действия по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях в районе 

проживания при нахождении: в школе; на улице; в общественном месте (в театре, библиотеке и 

др.); дома. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

- формироватьосновныезадачи,стоящиеперед образовательнымзаведением,позащитеучащихсяи 

персонала от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

- подбиратьматериалиготовитьзанятиенатему:«Основныезадачигражданскойобороныпо защите 

населения от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени»;  

- обсуждать тему: «Ключеваяроль МЧС России в формировании культурыбезопасности 

жизнедеятельности у населения Российской Федерации»;  

- различать инженерно-технические сооружения, которые используются в районе проживания, для 

защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера, классифицировать их по 

предназначению и защитным свойствам. 

ОсновыпротиводействиятерроризмуиэкстремизмувРоссийскойФедерации 

Выпускникнаучится: 

- негативномуотношениюклюбымвидамтеррористическойиэкстремистскойдеятельности; 
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- характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, представляющее серьезную 

угрозу личности, обществу и национальной безопасности России;  

- анализировать основные положения нормативно-правовых актов РФ по противодействию 

терроризму и экстремизму и обосновывать необходимость комплекса мер, принимаемых в РФ по 

противодействию терроризму; 

- воспитыватьусебяличныеубежденияикачества,которыеспособствуютформированиюантитеррорист

ического поведения и антиэкстремистского мышления;  

-  обосновыватьзначениекультурыбезопасностижизнедеятельностивпротиводействииидеологии 

терроризма и экстремизма; 

- характеризоватьосновныемерыуголовнойответственностизаучастиевтеррористическойи 

экстремистской деятельности; 

- моделироватьпоследовательностьсвоихдействийприугрозетеррористическогоакта. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

- формировать индивидуальные основы правовой психологии для противостояния идеологии 

насилия; 

-  формироватьличныеубеждения,способствующиепрофилактикевовлечениявтеррористическую 

деятельность, 

- формировать индивидуальные качества, способствующие противодействию экстремизму и 

терроризму; 

- использовать знания о здоровом образе жизни, социальных нормах и законодательстве для 

выработки осознанного негативного отношения к любым видам нарушений общественного 

порядка, употреблению алкоголя и наркотиков, а также к любым видам экстремистской и 

террористической деятельности. 

Модуль2.Основымедицинскихзнанийиздоровогообразажизни. 

Основы здорового образа жизни 

Выпускникнаучится: 

- характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющие как индивидуальную 

систему поведения человека в повседневной жизни, обеспечивающую совершенствование его 

духовных и физических качеств; использовать знания о здоровье и здоровом образе жизни как 

средство физического совершенствования; 

- анализировать состояние личного здоровья и принимать меры по его сохранению, соблюдать 

нормыи правила здорового образа жизни для сохраненияи укрепления личного здоровья.  

- классифицировать знания об основных факторах, разрушающих здоровье; характеризовать 

факторы, потенциально опасныедля здоровья (вредные привычки, ранниеполовые связи и др.) и 

их возможные последствия для здоровья; 

- систематизировать знания о репродуктивном здоровье как единой составляющей здоровья 

личности и общества; формировать личныекачества,которыми должны обладать молодые люди , 

решившие вступить в брак; 

- анализировать основные демографические процессы в Российской Федерации; описывать и 

комментировать основы семейного законодательства в Российской Федерации; объяснить роль 

семьи в жизни личности и общества, значение семьи для обеспечения демографической 

безопасности государства. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

- использовать здоровьесберегающие технологии (совокупность методов и процессов) для 

сохранения и укрепления индивидуального здоровья, в том числе его духовной физической и 

составляющей социальной составляющих;  
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Основымедицинскихзнанийиоказаниепервойпомощи 
Выпускникнаучится: 

- характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто встречающиеся в быту, и их 

возможные последствия для здоровья; 

- анализировать возможные последствия неотложных состояний в случаях, если не будет 

своевременно оказана первая помощь; 

- характеризовать предназначение первой помощи пострадавшим; классифицировать средства, 

используемые при оказании первой помощи; соблюдать последовательность действий при 

оказании первой помощи при различных повреждениях, травмах, наиболее часто случающихся в 

быту; определять последовательность оказания первой помощи и различать её средства в 

конкретных ситуациях; 

- анализировать причины массовых поражений в условиях чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера и систему мер по защите населения в условиях 

чрезвычайных ситуаций и минимизации массовых поражений; выполнять в паре/втроём приёмы 

оказания само- и взаимопомощи в зоне массовых поражений.  

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

 

- готовить и проводить занятия по обучению правилам оказания само- и взаимопомощи при 

наиболее часто встречающихся в быту повреждениях и травмах.  

1.2.5.19. Стратегии смыслового чтенияиработа с 

текстом.Работа с текстом: поиск информации и понимание 

прочитанного.Выпускник научится: 

- ориентироватьсявсодержаниитекстаипониматьегоцелостныйсмысл: 

• определятьглавнуютему,общуюцельилиназначениетекста, 

•  выбиратьизтекстаилипридуматьзаголовок,соответствующийсодержаниюиобщемусмыслу 

текста; 

• формулироватьтезис,выражающийобщийсмыслтекста; 

•  предвосхищатьсодержаниепредметногопланатекстапозаголовкуисопоройнапредыдущий 

опыт; 

• объяснитьпорядокчастей/инструкций,содержащихсявтексте; 

•  сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаружить соответствие 

между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, объяснить назначение 

карты, рисунка, пояснить части графика или таблицы и т.д.; 

- находить в тексте требуемую информацию («пробежать» текст глазами, определить его основные 

элементы, сопоставить формы выражения информации в запросе и в самом тексте, установить, 

являются ли они тождественными или синонимическими, найти необходимую единицу 

информации в тексте); 

- решатьучебно-познавательныеи учебно-практическиезадачи,требующиеполногоикритического 

понимания текста: 

• определятьназначениеразныхвидовтекстов; 

•  ставитьпередсобойцельчтения,направляявниманиенаполезнуювданныймомент информацию 

• различатьтемыиподтемыспециальноготекста; 

• выделятьнетолькоглавную,ноиизбыточнуюинформацию; 

• прогнозироватьпоследовательностьизложенияидейтекста; 

• сопоставлятьразныеточкизренияиразныеисточникиинформациипозаданнойтеме; 

• выполнятьсмысловоесвертываниевыделенныхфактовимыслей; 

•  формироватьнаоснове текстасистему аргументов(доводов) дляобоснования определенной 

позиции; 

• пониматьдушевноесостояниеперсонажейтекста,сопереживатьим. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
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- анализироватьизменениясвоегоэмоциональногосостояниевпроцессечтения,полученияи 

переработки полученной информации и ее осмысления. 

Работастекстом:преобразованиеиинтерпретацияинформации 

Выпускникнаучится: 

- структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; проводить 

проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

- преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: формулы, графики, 

диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности - в практических 

задачах), переходить от одного представления данных к другому; 

- интерпретироватьтекст: 

• сравнитьипротивопоставитьзаключеннуювтекстеинформациюразногохарактера, 

• обнаружитьвтекстедоводывподтверждениевыдвинутыхтезисов, 

• сделатьвыводыизсформулированныхпосылок, 

• вывестизаключениеонамеренииавтораилиглавноймыслитекста. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

- выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления иллюстративногоматериала 

с информацией текста, анализа «подтекста» (использованных языковых средств и структуры 

текста). 

Работастекстом:оценкаинформации 

Выпускникнаучится: 

- откликнуться(отрефлексировать)насодержаниетекста: 

• связатьинформацию,обнаруженнуювтексте,сознаниямииздругихисточников, 

• оценитьутверждения,сделанныевтексте,исходяизсвоихпредставленийомире, 

• найтидоводывзащитусвоейточкизрения; 

- откликнуться (отрефлексировать) на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и 

его форму, а в целом - мастерство его исполнения; 

- на основеимеющихся знаний,жизненного опыта подвергать сомнению достоверность имеющейся 

информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов; 

- в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в них 

противоречивую, конфликтную информацию; 

- использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения 

чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о полученном 

сообщении (прочитанном тексте). 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

- критическиотноситьсякрекламнойинформации; 

- находитьспособыпроверкипротиворечивойинформации; 

- определятьдостовернуюинформациювслучаеналичияпротиворечивойиликонфликтной 

ситуации. 

 

 Система оценки достижения планируемых результатов освоения адаптированной 

общеобразовательной программы основного общего образования для детей с задержкой 

психического развития 
Общиеположения. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования (далее — система оценки) представляет собой один из 

инструментов реализации требований Стандарта к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, направленный на обеспечение качества образования, что 

предполагаетвовлеченность в оценочную деятельность как педагогов, так и учащихся.  

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными функциями 

являются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения 

основнойобразовательнойпрограммыосновногообщегообразованияиобеспечениеэффективной  
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«обратнойсвязи»,позволяющейосуществлятьуправлениеобразовательнымпроцессом. 

Основныминаправлениямиицелямиоценочнойдеятельностивсоответствиистребованиями Стандарта 

являются : 

• оценкаобразовательныхдостиженийучащихся(сцельюитоговойоценки); 

• оценкарезультатовдеятельностиобразовательногоучреждения ипедагогических кадров 

(соответственно с целями аккредитации и аттестации).  

Полученныеданныеиспользуютсядляоценки  состоянияитенденцийразвитиясистемы 

образования разного уровня. 

Итоговаяоценкарезультатовосвоенияосновнойобразовательнойпрограммыосновногообщего 

образования включает две составляющие.  

1. Результаты промежуточной аттестации учащихся, отражающие динамику их индивидуальных 

образовательныхдостиженийвобластиформированияспособностикрешениюучебно-практическихи 

учебно-познавательных задач и навыков проектной деятельности. Промежуточная аттестация 

осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности педагогов и учащихся, т.е. является 

внутренней оценкой. 

2. Результаты итоговой аттестации выпускников, характеризующие уровень достижения 

предметныхиметапредметныхрезультатовосвоенияосновнойобразовательнойпрограммыосновного 

общего образования, необходимых для продолжения образования. Государственная итоговая 

аттестациявыпускников осуществляется внешними(по отношению к образовательномуучреждению) 

органами, т.е. является внешней оценкой.  

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки 

выпускников на ступени основного общего образования в соответствии со структурой планируемых 

результатов выступают планируемые результаты, составляющие содержание блоков «Выпускник 

научится» всех изучаемых программ. 

При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и работников образования 

основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают планируемые 

результатыосвоенияосновнойобразовательнойпрограммы,составляющиесодержаниеблоков 

«Выпускникнаучится»и«Выпускникполучитвозможностьнаучиться»всехизучаемыхпрограмм. 

Основнымипроцедурамиэтойоценкислужатаккредитацияобразовательных 

учреждений, аттестация педагогических кадров, а также мониторинговые исследования разного 

уровня. 

В соответствии сТребованиями Стандартапредоставлениеииспользованиеперсонифицированной 

информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки учащихся. Во всех иных 

процедурах допустимо предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

(анонимной) информации о достигаемых учащимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведется на основе контекстной информации об условиях и 

особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В частности, итоговая оценка 

учащихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики образовательных достижений. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования предполагает комплексный подход к оценке результатов 

образования, позволяющий вести оценку достижения учащихся всех трёх групп результатов 

образования: личностных, метапредметных и предметных.  

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и инструментарию для 

оценки достижения планируемых результатов, а также представлению и интерпретации результатов 

измерений. 

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных образовательных 

достижений на основе «метода сложения», при котором фиксируется достижение уровня, 

необходимого для успешного продолжения образования и реально достигаемого большинством 

учащихся, и его превышение, что позволяет выстраивать индивидуальные траектории движения с 

учётом зоныближайшего развития, формироватьположительную учебную и социальную мотивацию.  

КкомпетенцииМКОУСОШ№7 относится 
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1) описаниеорганизацииисодержанияа)промежуточнойаттестацииучащихсяврамкахурочнойи 

внеурочной деятельности, б) итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную 

(итоговую) аттестацию учащихся, и в) оценки проектной деятельности учащихся; 

2) адаптация инструментария для итоговой оценки достижения планируемых результатов, 

разработанного на федеральном уровне, в целях организации  

а)оценкидостиженияпланируемыхрезультатовврамкахтекущегоитематическогоконтроля; 

б)промежуточной аттестации (накопленной оценки); 

в)итоговойаттестациипопредметам,невыносимымнагосударственнуюитоговуюаттестацию; 

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

планируемых результатов по предметам и/или междисциплинарным программам, вводимым 

образовательным учреждением; 

4) адаптацияилиразработкамоделииинструментариядляорганизациистартовойдиагностики; 

5) адаптацияилиразработкамоделииинструментариядляоценкидеятельностипедагоговиобразовател
ьного учреждения в целом в целях организации системы внутришкольногоконтроля. Основные 
функции оценивания в рамках АООП основного образования: 

• оцениваниедостигаемыхпланируемыхобразовательныхрезультатов, 

• обеспечениеэффективнойобратнойсвязи, 

• оцениваниеуправленияобразовательнымпроцессом. 

Подходыкиспользованиюоценивания: 

• формирующее оценивание: оценка применяется для получения данных о текущем состоянии для 

определенияближайших шагов в направлении улучшения. Процесс поиска и интерпретации данных, 

которые ученики и их учителяиспользуютдля того,чтобы решить, как далеко ученики уже 

продвинулисьвсвоейучёбе,кудаимнеобходимопродвинутьсяикаксделатьэтонаилучшимобразом;  

• итоговоеоценивание:оценкаприменяетсядляопределенияколичестваизученногоматериалаза 

пройденный год или весь период обучения на данной ступени;  

• комплексныйподходкоценкерезультатовобразования(оценкапредметных,метапредметныхи 

личностных результатов общего образования);  

• оценкауспешностиосвоениясодержанияотдельныхучебныхпредметовнаосновесистемно- 

деятельностногоподхода,проявляющегосявспособностиквыполнениюучебно-практическихи 

проектныхзадач; уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их. 

Уровниосвоенияучебныхдостиженийучащихся: 

Входеоцениваниядляописаниядостиженийучащихсяиспользуютсяследующиеуровни. Базовый уровень 

достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебныхдействий с опорной 

системойзнанийврамкахдиапазонавыделенныхзадач.Достижениюбазовогоуровнясоответствует отметка 

«удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). 

Превышениебазовогоуровнясвидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне 

осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или 

избирательности) интересов: 

• Повышенныйуровень достижения планируемых результатов, 

оценка«хорошо»(отметка«4»); 

• высокийуровеньдостиженияпланируемыхрезультатов,оценка«отлично»(отметка 

«5»). 

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, 

целесообразно выделить также два уровня: 

• пониженныйуровеньдостижений,оценка«неудовлетворительно»(отметка«2»); 

• низкийуровеньдостижений,оценка«плохо»(отметка«1»). 
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Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фиксируется  в 

зависимости от объёма и уровня освоенногои неосвоенного содержания предмета.  

Пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической базовой 

подготовки, о том, что учащимся не освоено даже и половины планируемых результатов, которые 

осваивает большинство учащихся, о том, что имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее 

обучение затруднено. При этом учащийся может выполнять отдельные задания повышенного уровня. 

Данная группа учащихся (в среднем в ходе обучения составляющая около 10%) требует специальной 

диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказании целенаправленной 

помощи в достижении базового уровня. 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только 

отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически невозможно. 

Учащимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, требуется специальная помощь не 

только по учебному предмету, но и по формированию мотивации к обучению, развитию интереса к 

изучаемой предметной области, пониманию значимости предмета для жизни и др.  

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении или 

неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий базового 

уровня. Критерий достижения/освоения учебного материала задаётся как выполнение не менее 50% 

заданийбазовогоуровня илиполучение50%от максимальногобалла завыполнениезаданийбазового 

уровня. 

Особенности оценки образовательных достижений учащихся. 

Особенности оценки личностных результатов 

Основнымобъектомоценкиличностныхрезультатовслужитсформированностьуниверсальных 
учебныхдействий,включаемыхвследующиетриосновныеблока: 

1) сформированностьосновгражданскойидентичностиличности; 

2) готовность к переходу ксамообразованию наоснове учебно-познавательной мотивации, втом 

числе - готовность к выбору направления профильного образования;  

3) сформированностьсоциальныхкомпетенций,включаяценностно-смысловыеустановкии 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание.  

В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных результатов не выносится на 

итоговую оценку учащихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно- 

образовательной деятельности образовательного учреждения и образовательных систем разного 

уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе 

внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований на основе централизованно 

разработанного инструментария. К их проведению должны быть привлечены специалисты, не 

работающие в данном образовательном учреждении и обладающие необходимой компетентностью в 

сферепсихологической диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте.  

Результаты мониторинговых исследований являются основанием для принятия различных 

управленческих решений. 

В текущем образовательном процессе возможна ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, проявляющихся в соблюдении норм и правил поведения, 

принятых в образовательном учреждении; участии в общественной жизни образовательного 

учрежденияи ближайшегосоциальногоокружения,общественно-полезнойдеятельности;прилежании и 

ответственности за результаты обучения; готовности и способности делать осознанный выбор своей 

образовательной траектории, в том числе - выбор направления профильного образования, 

проектирование индивидуального учебного плана на старшей ступени общего образования; 

ценностно-смысловыхустановкахучащихся,формируемыхсредствамиразличныхпредметовврамках 

системы общего образования. 

Данные о достижении этих результатов могут являться составляющими накопленной оценки, 

однако любое их использование (в том числе, в целях аккредитации образовательного учреждения) 

возможно только в соответствии с федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 

данных». В текущем учебном процессе в соответствии с требованиями Стандарта оценка этих 

достиженийдолжнапроводитьсявформе,непредставляющейугрозыличности,психологической  
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безопасности и эмоциональному статусу учащегося и может использоваться исключительно в целях 

оптимизации личностного развития учащихся.  

Особенностиоценкиметапредметныхрезультатов. 

Формированиеметапредметныхрезультатовобеспечиваетсязасчётосновныхкомпонентов 

образовательного процесса — учебных предметов. 

Основнымобъектомоценкиметапредметныхрезультатовявляется: 

- способностьиготовностькосвоениюсистематическихзнаний,ихсамостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

- способностьксотрудничествуикоммуникации; 

- способностькрешениюличностноисоциальнозначимыхпроблемивоплощениюнайденных 

решений в практику; 

- способностьиготовностькиспользованиюИКТвцеляхобученияиразвития; 

- способностьксамоорганизации,саморегуляцииирефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе различных процедур. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов являетсязащита 

итогового индивидуального проекта. 

Дополнительнымисточникомданныходостиженииотдельныхметапредметныхрезультатов могут 

служить результаты выполненияпроверочных работ(как правило, тематических) повсем предметам. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение таких 

коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно проверять в ходе 

стандартизированной итоговой проверочной работы, например, уровень сформированности навыков 

сотрудничества или самоорганизации. 

Оценка достижения метапредметных результатов ведется также в рамках системы промежуточной 

аттестации.Для оценки динамики формирования и уровня сформированности метапредметных 

результатовв системе накопленной оценки все вышеперечисленные данные (способности к 

сотрудничеству и коммуникации; способность к решению проблем и др.) наиболее целесообразно 

фиксировать и анализировать в соответствии с разработанными образовательным учреждением: 

а)программойформированияпланируемыхрезультатовосвоениямеждисциплинарныхпрограмм; 

б) системой промежуточной аттестации (накопленной оценки) учащихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности; в) системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на 

государственную (итоговую) аттестацию учащихся; 

в) инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего и 

тематического контроля, промежуточной аттестации (накопленной оценки), итоговой аттестации  по 

предметам, не выносимым на государственную итоговую аттестацию;  

Приэтомобязательнымисоставляющимисистемынакопленнойоценкиявляютсяматериалы: 
- стартовой диагностики; 

- текущеговыполненияучебныхисследованийиучебныхпроектов; 

- промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, направленных на 

оценку сформированности познавательных, регулятивных и коммуникативных действий при 

решении учебно-познавательных и учебно-практическихзадач, основанныхна работе стекстом;  

- материалы текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных 

заданий на оценку способности и готовности учащихся к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и 

коммуникации,способностикрешениюличностноисоциальнозначимыхпроблемивоплощению 

решений в практику; о способности и готовности к использованию ИКТ в целях обучения и 

развития; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии;  

- защитыитоговогоиндивидуальногопроекта. 

Особенностиоценкипредметныхрезультатов. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями Стандарта 

являетсяспособностькрешениюучебно-познавательныхиучебно-практическихзадач,основанныхна 

изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию 

учебныхпредметов,втомчисле-метапредметных(познавательных,регулятивных, 
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коммуникативных)действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учетом уровневого 

подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня достижений как точки 

отсчета при построении всей системыоценки и организации индивидуальной работы с учащимися.  

Реальные достижения учащихся могут соответствовать базовому уровню, а могут отличаться от 

него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения.  

Практика показывает, что для описания достижений учащихся целесообразно установить 

следующие пять уровней. 

Базовый уровень достижений - уровень, который демонстрирует освоение учебных действий с 

опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенныхзадач.Овладение базовым уровнем 

является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени образования, но не по 

профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» 

(или отметка «3», отметка «зачтено»).  

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне 

осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или 

избирательности)интересов.Целесообразновыделитьследующиедвауровня,превышающиебазовый: 

повышенныйуровеньдостиженияпланируемыхрезультатов,оценка«хорошо»(отметка«4»),высокий 

уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»).  

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых 

результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью интересов к данной 

предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения учащихся, демонстрирующих повышенный и высокий 

уровни достижений целесообразно формировать с учетом интересов этих учащихся и их планов на 

будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному предмету и основательной подготовки по 

немуэтиучащиесямогутбытьвовлеченывпроектнуюдеятельностьпопредметуисориентированына 

продолжение обучения в старших классах по данному профилю.  

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, целесообразно 

выделить также два уровня: 

• пониженныйуровеньдостижений,оценка«неудовлетворительно»(отметка«2»); 

• низкийуровеньдостижений,оценка«плохо»(отметка«1»). 

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фиксируется в 

зависимости от объема и уровня освоенногои неосвоенного содержания предмета.  

Какправило,пониженныйуровеньдостиженийсвидетельствуетоботсутствиисистематической 

базовой подготовки, о том, что учащимся не освоено даже и половины планируемых результатов, 

которые осваивает большинство учащихся; о том, что имеются значительные пробелы в знаниях, 

дальнейшееобучениезатруднено.Приэтомученикможетвыполнятьотдельныезаданияповышенного 

уровня. Данная группа учащихся (в среднем в ходе обучения составляющая около 10%) требует 

специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказании 

целенаправленной помощи в достижении базового уровня. 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только отдельных 

отрывочных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически невозможно. 

Учащиеся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, требуют специальной помощи не 

только по учебному предмету, но и по формированию мотивации к обучению, развитию интереса к 

изучаемой предметной области, пониманию значимости предмета для жизни и др. Только наличие 

положительной мотивации может стать основой ликвидации пробелов в обучении дляданной группы 

учащихся. 

Описанный выше подход применяется в ходе различных процедур оценивания: текущего, 

промежуточного и итогового. 
Согласованиесистемоценкидостиженияпланируемыхрезультатовучащихся 

Системаоценкидостиженияпланируемыхрезультатоввключаетвсебядвесогласованные 

междусобойсистемыоценок:внешнююоценку(оценка,осуществляемаявнешнимипоотношению к 
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школе службами); внутреннюю оценку (оценка, осуществляемая самой школой - учащимися, 

педагогами, администрацией). 
Внешняяоценкапланируемыхрезультатовобразования 

Внешняя оценка образовательных результатов проводится в рамках федерального, 

региональногомониторингакачестваобразования.Вслучае,есливнешняядиагностиканепроводится, то 

она заменяется внутренней диагностикой.  

Готовностьобучениявосновнойшколеможетопределятьсядвумяпараметрами: 

•  сформированностьюуучащихсяжеланияиосновуменияучиться(учебнаяграмотностьв 

рамках автономного действия); 

•  уровнемосвоенияосновныхкультурныхпредметныхсредств/способовдействиянеобходимых 

для продолжения обучения в основной школе.  

Вуменииучитьсявыделяютсядвесоставляющие: 

Рефлексивныедействия,необходимыедлятого,чтобыопознаватьновуюзадачу,длярешения 

которой человеку недостает его знаний и умений, и ответить на первый вопрос самообучения:чему 

учиться? 

Поисковые действия,которые необходимы для приобретения недостающих умений, знаний, 

способностей, для ответа на второй вопрос самообучения:как научиться?Для выявления основ 

данного умения используется комплексный тест на учебную грамотность. Учебная грамотность - это 

тип и уровень того материала, который ребенок может самостоятельно осваивать, контролируя 

результат, а затем гибко использовать в разнообразных контекстах.  

В рамках государственной итоговой аттестации (9 класс). Предметом государственной 

итоговой аттестации освоения учащимися основной образовательной программы основного общего 

образования являются достижения предметных и метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования в рамках учебных дисциплин, 

необходимых для продолжения образования. Итоговая аттестация по результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования включает три составляющие:  

•  результаты промежуточной аттестации учащихся, отражающие, прежде всего, динамику 

индивидуальных образовательных достижений учащихся в соответствии с планируемыми 

результатами освоения основной образовательной программы основногообщего образования;  

• итоги внеучебных(школьныхи внешкольных) достижений учащихся, которые оформляются в  

специальное индивидуальное портфолио учащихся; 

•  результаты экзаменационных испытаний (экзамены) выпускников, характеризующие уровень 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования. 

Государственная (итоговая) аттестация выпускников осуществляется внешними (по 

отношению к образовательному учреждению) органами,т. е. является внешней оценкой.  

Внутренняяоценкапланируемыхрезультатовобразования 

Внутренняяоценкапредметныхиметапредметныхрезультатоввключаетвсебястартовое, текущее 

(формирующее) и промежуточное (итоговое) оценивание. 
Стартовоеоценивание 

Предметом стартового оценивания, которое проводится в начале каждого учебного года, 

является определение остаточных знаний и умений учащихся относительно прошедшего учебного 

года, позволяющего учителю организовать эффективно процесс повторения и определить эффекты от 

своего обучения за прошлый учебный год.  
Текущееоценивание 

Предметом текущего (формирующего) оценивания является операциональный состав 

предметных способов действия и ключевых компетентностей. Такое оценивание производится как 

самим учащимся, так и учителем и осуществляет две важные функции: диагностическую и 

коррекционную. 

Цель такого оценивания увидеть проблемы и трудности в освоении предметных способов 

действияикомпетентностейинаметитьпланработыполиквидациивозникшихпроблемитрудностей. 

Предметом промежуточного (итогового) оценивания на конец учебного года является уровень 

освоенияучащимисякультурныхпредметныхспособовисредствдействия,атакжеключевых 
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компетентностей. Проводит такое оценивания внешняя относительно учителя школьная служба 

оценки качества образования. 

Формирующая оценка образовательных результатов детей проводится в соответствии с 

согласованнымподходомкпланированиюиреализацииобразовательногопроцессадлявсехучащихся на 

протяжении всего периода обучения. Цель такого оценивания выявлять сильныеи слабые стороны 

каждого ученика, разрабатывать и реализовывать стратегии, направленные на повышение 

успеваемости учащихся. У учеников должно сложиться четкое понимание того, в каких разделах 

программы происходит их рост и что именно они могут сделать для улучшения своей успеваемости. 

Контрольно-оценочныедействия в ходе образовательногопроцесса осуществляюткак педагоги,  так и 

учащиеся. 

Промежуточное(итоговое)оценивание 

Общаясистемавнутреннегооценивания носитуровневыйхарактерисостоитизследующих 

элементов: 

•  оценка предметных и метапредметных результатов поитогам учебногогода; прогресс в учебе 

относительноиндивидуальных целей образования оценивается как в ходе учебногогода, так и 

по его окончанию; 

•  самостоятельность в изучении предмета оценивается как в ходе учебного года, так и по его 

окончанию; 

•  прилежание в учебе оценивается по итогам обучения; поведение оценивается по ит огам 

обучения. 

РезультатысданныхзачетовмогутотображаетсявСГО. 

Подробное описание форм работ по отдельным предметам описано в папке каждого 

методического объединения. 

Результаты промежуточной аттестации отражают динамику формирования способности 

учащихся к решению учебно-практических и учебно-познавательных задач и навыков проектной 

деятельности. 

Итоговаяоценкавыпускникаиеёиспользованиеприпереходеотосновногоксреднемуобщему 

образованию определяется по результатам промежуточной и итоговой аттестации учащихся 

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) характеризуют 

уровень достижения предметных и метапредметных результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, необходимых для продолжения образования. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки 

выпускников на ступени основного общего образования в соответствии со структурой планируемых 

результатов выступают планируемые результаты, составляющие содержание блоков «Выпускник 

научится» всех изучаемых программ. 

Итоговаяоценкавыпускникаформируетсянаоснове: 

•  результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем предметам, 

зафиксированныхвоценочныхлистах,в томчислезапромежуточныеиитоговыекомплексные 

работы на межпредметной основе; 

• оценокзавыполнениеитоговыхработповсемучебнымпредметам; 

•  оценкизавыполнениеизащитуиндивидуальногопроекта(см.впункте«Портфель 

достижений учащихся»); 
• оценокзаработы,выносимыенаосновнойгосударственныйэкзамен(далее -ОГЭ) 

При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнениевсей 

совокупностипланируемыхрезультатов,атакжединамикуобразовательныхдостиженийучащихсяза 

период обучения. А оценки за итоговые работы,индивидуальный проекти работы,выносимые на 

ОГЭ,характеризуютуровеньусвоенияучащимисяопорнойсистемызнанийпоизучаемымпредметам, а 

также уровень овладения метапредметными действиями.  

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых результатов (на 

базовом или повышенном уровне) по каждому учебному предмету, а также об овладении учащимся 

основнымипознавательными,регулятивнымиикоммуникативнымидействиямииприобретении  
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способностикпроектированиюиосуществлениюцелесообразнойирезультативнойдеятельности. 

Педагогический совет школы на основе выводов, сделанных классными руководителями и 

учителями отдельныхпредметов по каждому выпускнику, рассматривает вопрос об освоении данным 

учащимся основной образовательной программы основного общего образования и выдачи документа 

государственного образца об уровне образования —аттестата об основном общем образовании. 

В случае если полученные учащимся итоговые оценки не позволяют сделать однозначного 

вывода о достижении планируемых результатов, решение о выдаче документа государственного 

образца об уровне образования - аттестата об основном общем образовании принимается 

педагогическим советом с учётом динамики образовательных достижений выпускника и контекстной 

информации об условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 

устанавливаемых Министерством образования и науки Российской Федерации.  

Диагностика 5-8класс(предметные 

+личностные 

результаты+ууд+ИКТ - 

компетентность) 

9класс(предметные+личностные 

результаты+УУД+ИКТ- 

компетентность) 

Стартоваядиагностика Стандартизированные 

письменныеработы: 

тестирование 

Стандартизированныеписьменные 

работы:тестирование 

Текущееоценивание письменныеработы: 

тестирование, комплексные 

проверочные работы, диктанты, 

контрольные работы, портфолио 

письменныеработы:тестирование, 

комплексные проверочные работы, 

диктанты, контрольные работы, 

портфолио 

Промежуточное(итоговое) 

оценивание 

Проекты,творческиеработы, 

проектные задачи, комплексные 

работы,самоанализ,портфолио 

Экзамены(ГИА),итоговыйпроект, 

Портфолио, комплексные 

межпредметные работы, итоговые 

работы по предмету 

 

 

Модельвнутришкольногомониторингаобразовательныхдостиженийучащихсяосновногона 

уровне основного общего образования. 

 

Система внутришкольного мониторинга (см. таблицу) образовательных  достижений 

(личностных, метапредметных и предметных), основными составляющими которой являются 

материалы стартовой диагностики и материалы, фиксирующие текущие и промежуточные учебные и 

личностные достижения, позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать как динамику 

формирования отдельных личностных качеств, так и динамику овладения метапредметными 

действиями и предметным содержанием. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым учителем- 

предметникоми фиксируетсяспомощью оценочныхлистов,классныхжурналов,дневников учащихся на 

бумажных или электронных носителях. 
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II.Содержательныйраздел. 

 

Программаразвитияуниверсальныхучебныхдействий,включающаяформирование 

компетенцийобучающихсявобластииспользованияинформационно-коммуникационных 

технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Общиеположения. 

ЦельюПрограммы развития универсальных учебных действий является обеспечение умения 

школьников учиться, дальнейшее развитие способности к самосовершенствованию и саморазвитию, а 

также реализация системно-деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и 

развивающего потенциала основного общего образования.  

Задачипрограммы: 

• определитьсоставихарактеристикууниверсальныхучебныхдействий,типичныхдляучащихся 

основной школы; 

• разработатьуправленческиймеханизмподготовкиучителякформированиюУУДуучащихся 

основной школы; 

• выявитьвсодержаниипредметныхлинийуниверсальныеучебныедействияиопределитьусловия 

формирования в образовательном процессе и жизненно важных  ситуациях; 

• разработатьметодический«банк»заданий,направленныхнаформирование УУДнаразных 

учебных предметах; 

• спроектироватьсистемуоценкиУУДвосновнойшколе. 

Программаразвитияуниверсальныхучебныхдействийвосновнойшколеопределяет: 

• цели и задачи взаимодействия педагогов и учащихся по развитию универсальных учебных 

действий в основной школе, описание основных подходов, обеспечивающих эффективное их 

усвоение учащимися, взаимосвязи содержания урочной и внеурочной деятельности учащихся 

по развитию универсальных учебных действий; 

• планируемые результаты усвоения учащимися познавательных, регулятивных и 

коммуникативных универсальных учебных действий, показатели уровней и степени владения 

ими, их взаимосвязь с другими результатами освоения основной образовательной прогр аммы 

основного общего образования; 

• ценностные ориентиры развития универсальных учебный действий, место и формы развития 

универсальных учебный действий: образовательные области, учебные предметы, внеурочные 

занятияи т.п. Связь универсальных учебныхдействий с содержанием учебных предметов; 

• основныенаправлениядеятельностипоразвитиюуниверсальныхучебныхдействийвосновной 

школе, описание технологии развивающих задач, как в урочной, так и внеурочной 

деятельности учащихся; 

• условияразвитияуниверсальныхучебныхдействий; 

• преемственностьпрограммыразвитияуниверсальныхучебныхдействийприпереходеот 

начального к основному общему образованию.  

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 

способностей личности, осуществляется с учетом возрастных особенностей развития личностной и 

познавательной сфер подростка. Универсальные учебные действия представляют собой целостную 

систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его 

отношением сдругими видами учебныхдействий и общей логикой возрастного развития.  

Содержаниеи способы общенияикоммуникацииобусловливаютразвитиеспособности учащегося к 

регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему 

представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое внимание в программе развития 

универсальных учебных действий уделяется становлению коммуникативных универсальных учебных 

действий. 

По мере формирования личностных действий ученика (смыслообразование и самоопределение, 

нравственно-этическаяориентация)функционированиеиразвитиеуниверсальныхучебныхдействий 
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(коммуникативных, познавательныхи регулятивных) в основной школепретерпеваетзначительные 

изменения.Регуляцияобщения,кооперацииисотрудничествапроектируетопределённыедостижения 

ирезультатыподростка,чтовторичноприводиткизменениюхарактераегообщенияиЯ-концепции. 

Исходяизтого,чтовподростковомвозрастеведущейстановитсядеятельностьмежличн остного 

общения, приоритетное значениев развитии универсальных учебныхдействий в этотпериод 

приобретаюткоммуникативныеучебныедействия.Вэтомсмыслезадачаначальнойшколы:«учить 

ученика учиться»должна быть трансформирована в новую задачудля основной школы «учить 

ученика учиться в общении». 

Планируемыерезультатыусвоенияучащимисяуниверсальныхучебныхдействий 

Врезультатеизучениябазовыхидополнительныхучебныхпредметов,атакжевходевнеурочной 

деятельности увыпускников основной школы будут сформированы личностные,познавательные, 

коммуникативныеи регулятивные универсальные учебныедействия как основа учебного 

сотрудничества и умения учиться в общении. 

ХарактеристикаУУД 

 

Личностныеуниверсальныеучебныедействия 

Врамкахкогнитивногокомпонентабудутсформированы: 

-  историко-географический образ, включая представление о территории и границах России, ее 

географических особенностях, знание основных исторических событий развития 

государственности и общества; знание истории и географии края, его достижений и культурных 

традиций; 

- образ социально-политического устройства - представление о государственной организации 

России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание государственных 

праздников, 

- знаниеположенийКонституцииРФ,основныхправиобязанностейгражданина,ориентацияв правовом 

пространстве государственно-общественных отношений; 

- знаниеосвоейэтническойпринадлежности,освоениенациональныхценностей,традиций, культуры, 

знание о народах и этнических группах России; 

- освоениеобщекультурногонаследияРоссиииобщемировогокультурногонаследия; 

- ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание 

конвенционального характера морали; 

- основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных отношений и 

взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и политическими событиями;  

- экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях; знание 

основных принципов и правил отношения к природе, знание основ здорового образа жизни  и 

здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях.  

Врамкахценностногоиэмоциональногокомпонентовбудутсформированы: 

- гражданскийпатриотизм,любовькРодине,чувствогордостизасвоюстрану; 

- уважениеистории,культурныхиисторическихпамятников; 

- эмоциональноположительноепринятиесвоейэтническойидентичности; 

-  уважениеи принятиедругихнародов России имира,межэтническаятолерантность,готовностьк 

равноправному сотрудничеству; 

-  уважение личности и ее достоинства, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им;  

- уважениеценностейсемьи,любовькприроде,признаниеценностиздоровья,своегоидругих людей, 

оптимизм в восприятии мира; 

- потребностьвсамовыраженииисамореализации,социальномпризнании; 

- позитивнаяморальнаясамооценкаиморальныечувства-чувствогордостиприследовании моральным 

нормам, переживание стыда и вины при их нарушении.  

Врамкахдеятельностного(поведенческого)компонентабудутсформированы: 

- готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в  пределах возрастных 

компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодежных общественных 

организациях, школьных и внешкольных мероприятиях просоциального характера);  
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- готовностьи способностьквыполнениюнорми требованийшкольной жизни,прави обязанностей 

ученика; 

- умениевестидиалогнаосноверавноправныхотношенийивзаимногоуваженияипринятия;умение 

конструктивно разрешать конфликты; 

- готовностьиспособностьквыполнениюморальныхнормвотношениивзрослыхисверстниковв школе, 

дома, во внеучебных видах деятельности; 

- потребностьвучастиивобщественнойжизниближайшегосоциальногоокружения, 

общественно-полезной деятельности; 

- умениестроитьжизненныепланысучетомконкретныхсоциально-исторических, 

политических и экономических условий. 

- устойчивый познавательный интерес истановление 

смыслообразующейфункциипознавательного мотива; 

- готовностьквыборупрофильногообразования. 

Выпускникполучитвозможностьдляформирования: 

- выраженнойустойчивойучебно-познавательноймотивациииинтересовучения; 

- готовностиксамообразованиюисамовоспитанию; 

- адекватнойпозитивнойсамооценкииЯ-концепции; 

- компетентностивреализациисновгражданскойидентичностивпоступкахидеятельности; 

- морального сознанияна конвенциональномуровне, способности крешению моральныхдилеммна 

основе учета позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства; устойчивое 

следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;  

- эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам другим, выражающегося  в 

поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.  

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- целеполаганию,включаяпостановкуновыхцелей,преобразованиепрактическойзадачив 

познавательную; 

- самостоятельноанализироватьусловиядостиженияцелинаосновеучетавыделенныхучителем 

ориентиров действия в новом учебном материале; 

- планироватьпутидостиженияцелей; 

- устанавливатьцелевыеприоритеты; 

- уметьсамостоятельноконтролироватьсвоевремяиуправлятьим; 

- приниматьрешениявпроблемнойситуациинаосновепереговоров; 

- осуществлятьконстатирующийипредвосхищающийконтрольпорезультатуипоспособу действия; 

актуальный контроль на уровне произвольного внимания;  

- адекватносамостоятельнооценивать правильность выполнения действия и  вносить необходимые 

коррективы в исполнение, как в концедействия, так и по ходу его реализации;  

- овладетьосновамипрогнозированиякакпредвидениябудущихсобытийиразвитияпроцесса. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

- самостоятельноставитьновыеучебныецелиизадачи; 

- построениюжизненныхплановвовременнойперспективе. 

- припланированиидостиженияцелейсамостоятельно,полноиадекватноучитыватьусловияи средства 

их достижения; 

- выделятьальтернативныеспособыдостиженияцелиивыбиратьнаиболееэффективный; 

- овладеть основами саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных 

целей; 

- осуществлять учебную и познавательную деятельность как «поленезависимую», устойчивую  в 

отношении помех; 

- осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач; 

- адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого 

расхода ресурсов на решение задачи; 

- адекватнооцениватьсвоивозможностидостиженияцелиопределеннойсложностивразличных 
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сферахсамостоятельнойдеятельности; 

- овладениюосновамисаморегуляцииэмоциональныхсостояний; 

- прилагатьволевыеусилияипреодолеватьтрудностиипрепятствиянапутидостиженияцелей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- учитыватьразныемненияистремитьсяккоординацииразличныхпозицийвсотрудничестве; 

- уметь формулировать собственноемнениеи позицию, аргументировать ееи координировать ее с 

позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности 

- уметь устанавливать и сравнивать разныеточки зрения прежде, чем принимать решения и делать 

выборы; 

- уметь аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным 

для оппонентов образом. 

- уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

- уметь задавать вопросы необходимые дляорганизациисобственной деятельности 

исотрудничества с партнером; 

- уметь осуществлятьвзаимныйконтрольиоказыватьвсотрудничественеобходимую 

взаимопомощь; 

- адекватноиспользоватьречьдляпланированияирегуляциисвоейдеятельности; 

- уметь задавать вопросы необходимые для организациисобственной  деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

- уметь осуществлятьвзаимныйконтрольиоказыватьвсотрудничественеобходимую 

взаимопомощь; 

- адекватноиспользоватьречьдляпланированияирегуляциисвоейдеятельности; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владение устной и письменной речью; строить монологическое контекстноевысказывание;  

- уметь организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие способы 

работы; 

- управлять поведением партнера, осуществляя контроль, коррекцию, оценку действий партнера, 

уметь убеждать; 

- уметь работать в группе - устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми;  

- владетьосновамикоммуникативнойрефлексии; 

- использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и 

потребностей; 

- отображать в речи (описание, объяснение) содержания совершаемых действий как в форме 

громкой социализированной речи; так и в форме внутренней речи.  

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

-  учитыватьикоординироватьразличныепозициидругихлюдей,отличныеотсобственной,в 

сотрудничестве; 

- учитыватьразныемненияиинтересыиуметьобосновыватьсобственнуюпозицию, 

- пониматьотносительностьмненийиподходовкрешениюпроблемы; 

-  уметь продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; уметь 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

- братьнасебяинициативуворганизациисовместногодействия(деловоелидерство); 

-  оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности; 

-  осуществлятькоммуникативнуюрефлексиюкакосознаниеоснованийдействий,какпартнера,так и 

собственных действий; 
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-  в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и  полно передавать информацию, 

необходимую партнеру как ориентиры для построения действия;  

-  вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в 

дискуссии и аргументации своей позиции, владение монологической и диалогической формами 

речи в соответствии сграмматическими и синтаксическими нормами родного языка;  

-  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; 

-  уметь устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между 

членами группы для принятия эффективных совместных решений;  

-  в совместной деятельности четко формулировать цели группы и позволять ее участникам 

проявлять собственную энергию для достижения этих целей.  

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

основамреализациипроектно-исследовательскойдеятельности; 

- проводитьнаблюдениеиэкспериментподруководствомучителя; 

- осуществлятьрасширенныйпоискинформациисиспользованиемресурсовбиблиотекисети 

Интернет; 

- создаватьипреобразовыватьмоделиисхемыдлярешениязадач; 

- осуществлятьвыборнаиболееэффективныхспособоврешениязадачвзависимостиот 

конкретных условий; 

- даватьопределениепонятиям; 

- устанавливатьпричинно-следственныесвязи; 

- осуществлятьлогическуюоперациюустановленияродо-видовыхотношений,ограничение 

понятия; 

- обобщатьпонятия-осуществлятьлогическуюоперациюпереходаотвидовыхпризнаковк 

родовомупонятию, от понятия с меньшим объемом к понятию сбольшим объемом;  

- осуществлятьсравнение,сериациюиклассификацию,самостоятельновыбираяоснованияи 

критерии для указанных логических операций;  

- строитьклассификациюнаосноведихотомическогоделения(наосновеотрицания); 

- строитьлогическоерассуждение,включающееустановлениепричинно-следственныхсвязей; 

- объяснятьявления,процессы,связииотношения,выявляемыевходеисследования; 

- основамознакомительного,изучающего,усваивающегоипоисковогочтения; 

- структурироватьтексты,включаяумениевыделятьглавноеивторостепенное,главнуюидею 

текста, выстраивать последовательность описываемых событий,  

- работатьсметафорами-пониматьпереносныйсмыслвыражений,пониматьистроитьобороты 

речи, построенныена скрытом уподоблении, образном сближении слов.  

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

- основамрефлексивногочтения; 

- ставитьпроблему,аргументироватьееактуальность; 

- самостоятельнопроводитьисследованиенаосновепримененияметодовнаблюденияи 

эксперимента; 

- выдвигатьгипотезыосвязяхизакономерностяхсобытий,процессов,объектов; 

- организовыватьисследованиесцельюпроверкигипотез; 

делать умозаключения (индуктивное и по аналогии)и выводы наоснове аргументации; Взаимосвязь 

содержания урочной и внеурочной деятельности учащихся по развитию УУД  

Урок - основная форма учебно-воспитательной работы в школе. Урочные занятия 

обеспечивают четкое планирование и организацию учебно-воспитательной работы, а также 

систематический контроль процесса и результатов учебно-познавательной деятельности учащихся. 

Для создания оптимальных условий для реализации творческогопотенциала учащихся и учителей, их  
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склонностей и желаний необходимо вовлекать учащихся в  исследовательские проекты, творческие 

занятия, спортивные мероприятия, в ходе которых они научатся изобретать, понимать и осваивать 

новое, быть открытыми и способными выражать собственные мысли, уметь принимать решения и 

помогать друг другу. 

Успешная реализация вышеперечисленных позиций достижима при взаимосвязи урочной и 

внеурочной деятельности, что ориентирует педагогов и школьников на систематический творческий 

поиск форм и способов совместной деятельности, продуктивное сотрудничество, взаимодоверие и 

взаимоуважение. Внеурочная работа создает позитивные условия сотворчества в педагогическом 

процессе учителей, учащихся, их родителей. 

Взаимодействие урочных и внеурочных занятий осуществляется посредством информационных, 

вещественных связей и связей развития личности (личностных). 

Информационныесвязиданныхвидовзанятий реализуютсячерезполучение,передачуиобмен 

информацией участниками педагогического процесса в ходе совместной деятельности. По своему 

характеру информация может быть учебной, научной, познавательной, организационнотрудовой, 

коммуникативной, этической. 

Вещественныесвязи-этосвязиурочныхивнеурочныхзанятий,реализуемыевформеобменаи 

применения конкретных материальных продуктов деятельности педагога и детей.  

Эти связи могут быть представлены через использование на уроках изготовленных или 

отремонтированных школьниками на внеурочных занятиях приборов, конструкций, выполнение 

внеурочной работы по оборудованию и ремонту школьного учебного кабинета, что способствует 

повышению качества учебной урочной работы. Нередко конструкторское, исследовательское 

внеурочное задание, полученное учеником, становится совместным творческим делом для него и его 

родителей. Выполненное удачно, такое задание позитивно влияет не только на успеваемость, нои на 

эмоциональную сферу личности школьника, на развитие его взаимодействия с родителями, улучшая 

морально-психологическую атмосферу в семье. 

Связи развития личности (личностные) - это связи взаимодействия урочных и внеурочных 

занятий, реализуемые посредством развития интеллектуальной, волевой, эмоциональной сфер 

личности учащегося, его качеств, отношений, интересов, потребностей.  

Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также использование в 

учебномпроцессесистемытакихиндивидуальныхилигрупповыхучебныхзаданий,которыенаделяют 

учащихся функциями организации их выполнения: планирования этапов выполнения работы, 

отслеживанияпродвиженияввыполнениизадания,соблюденияграфикаподготовки ипредоставления 

материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества 

выполнения работы, -при минимизации пошагового контроля со стороны учителя.Примерами такого 

рода заданий могут служить: подготовка спортивного праздника (концерта, выставки поделок и т.п.) 

длямладшихшкольников;подготовкаматериаловдлявнутришкольногосайта(стенгазеты,выставкии т.д.); 

ведение читательских дневников, дневников самонаблюдений, дневников наблюдений за природными 

явлениями; ведение протоколов выполнения учебного задания; выполнение различных творческих 

работ, предусматривающих сбор и обработку информации, подготовку предварительного наброска, 

черновой и окончательной версий, обсуждение и презентацию.  

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жёстким, 

начальноеосвоениеоднихитехжеуниверсальныхучебныхдействийизакреплениеосвоенногоможет 

происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри предмета 

должнобытьнаправленонадостижениебаланса междувременем освоенияивременемиспользования 

соответствующихдействий.Приэтом особенноважноучитывать,что достижениецели развития УУД в 

основной школе не является уделом отдельных предметов, а становится обязательным для всех без 

исключения учебных курсов, как в урочной, так и внеурочной деятельности.  

 

 Программыотдельныхучебныхпредметов,курсов. 

 Общиеположения. 

Каждый уровень общего образования — самоценный, принципиально новый этап в жизни 

учащегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, изменяется 

социальный статус, возрастаетпотребность в самовыражении, самосознании и самоопределении. 

Образованиенауровнеосновногообщегообразованиясоднойстороныявляетсялогическим 
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продолжением обучения в начальной школе, а с другой стороны, является базой для подготовки 

завершения общего образования на ступени среднего (полного) общего образования, переходу к 

профильному обучению, профессиональной ориентации и профессиональному образованию.  

Как указывалось в предыдущих разделах, учебная деятельность на этой ступени образования 

приобретает черты деятельности по саморазвитию и самообразованию. 

На уровне основного общего образования у учащихся на основе усвоения научных понятий 

закладываются основы теоретического, формального и рефлексивного мышления, появляются 

способности рассуждать гипотетико-дедуктивным способом, т. е. на основе общих посылок, умение 

оперировать гипотезами как отличительный инструмент научного рассуждения. Контролируемой и 

управляемой становится речь (школьник способен осознанно и произвольно строить свой рассказ), а 

также другие высшие психические функции - внимание и память. У подростков впервые начинают 

наблюдаться умения длительное время удерживать внимание на отвлеченном, логически 

организованном материале. Интеллектуализируется процесс восприятия - отыскание и выделение 

значимых, существенных связей и причинно-следственных зависимостей при работе с наглядным 

материалом, т.е. происходит подчинение процессу осмысления первичных зрительных ощущений.  

 Основноесодержаниеучебныхпредметовнауровнеосновногообщегообразования. 

Основноесодержаниеотдельныхпредметовучебногопланашколыи планируемыерезультаты 

обучения учащихся по отдельным предметам отражены в рабочихпрограммахпопредметам (курсам, 

модулям). 

Особенностью содержания современного основного общего образованияявляетсяне только ответ 

на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование универсальных 

учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, 

обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной деятельности.  

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов деятельности, 

которые являются надпредметными, т.е. формируются средствами каждого учебного предмета, даёт 

возможность объединить усилия всех учебных предметов для решения общих задач обучения, 

приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то же время такой подход позволит 

предупредитьузкопредметностьвотборесодержанияобразования,обеспечитьинтеграциювизучении 

разных сторон окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной 

деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-эстетической и 

коммуникативной деятельности школьников. Это определило необходимость выделить в примерных 

программах не только содержание знаний, но и содержание видов деятельности, которое включает 

конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для решения жизненных задач, 

социальногои учебно-исследовательского проектирования. Именно этот аспект примерныхпрограмм 

даёт основание для утверждения гуманистической, личностно и социально ориентированной 

направленности процесса образования на данной ступени общего образования.  

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим методологическую основу 

требованийСтандарта, содержаниепланируемыхрезультатовописываети характеризует обобщенные 

способыдействийсучебнымматериалом,позволяющиеучащимсяуспешнорешатьучебныеи учебно- 

практические задачи - в том числе задачи, направленные на отработку теоретических моделей и 

понятий и задачи, повозможности, максимальноприближенныек реальным жизненным ситуациям.  

 

 Русскийязык. 

 

Речьиречевоеобщение 

1. Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь устная и письменная. Речь диалогическая и 

монологическая. Монолог, виды монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных 

видов монолога). Диалог, виды диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог — 

обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога). 

2. Осознаниеосновныхособенностейустнойиписьменнойречи;анализобразцовустнойи 
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письменной речи. Различение диалогической и монологической речи. Владение различными видами 

монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных видов монолога) и диалога 

(этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных 

видов диалога). Понимание коммуникативных целей и мотивов говорящего в разных ситуациях 

общения. Владение нормами речевого поведения в типичных ситуациях формального и 

неформального межличностного общения. 

Речеваядеятельность 

1. Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), говорение, 

письмо. 

Культурачтения,аудирования,говоренияиписьма. 

2. Овладение основными видами речевой деятельности. Адекватное понимание основной и 

дополнительной информации текста, воспринимаемого зрительно или на слух. Передача содержания 

прочитанного или прослушанного текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с ситуацией 

речевого общения. Овладение различными видами чтения (поисковым, просмотровым, 

ознакомительным, изучающим), приемами работы с учебной книгой и другими информационными 

источниками. Овладение различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, 

детальным). Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, 

выборочное). 

Созданиеустныхиписьменныхмонологических,атакжеустныхдиалогическихвысказыванийразной 

коммуникативной направленности с учетом целей, сферы и ситуации общения. Отбор и 

систематизация материала на определенную тему; поиск, анализ и преобразование информации, 

извлеченной из различных источников. 

 

Текст 

1. Текст как речевое произведение. Понятие текста, основные признаки текста (членимость, 

смысловая цельность, связность). Тема, коммуникативная установка, основная мысль текста. 

Микротема текста. 

Средствасвязипредложенийичастейтекста.Абзацкаксредствокомпозиционно-стилистического членения 

текста. 

Функционально-смысловыетипыречи:описание,повествование,рассуждение.Структуратекста. План 

текста. Способы развития темы в тексте.  

Основныевидыинформационнойпереработкитекста:план,конспект,аннотация. 

2. Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, принадлежности к 

функционально-смысловому типу речи. Составление плана текста. Установление смысловых частей 

текста, определение средств и способов связи предложений в тексте. Анализ языковых особенностей 

текста. Выбор языковых средств в зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата, ситуации и 

условий общения. Создание текстов различного типа, стиля, жанра. Соблюдение норм построения 

текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.). Оценивание и 

редактирование устного и письменного речевоговысказывания.Информационнаяпереработка текста.  

Функциональныеразновидностиязыка 

1. Функциональные разновидности языка: разговорный язык; функциональные стили: научный, 

публицистический, официально-деловой; язык художественной литературы. 

Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые  средства, 

характерные для разговорного языка, научного, публицистического, официально-делового стилей. 

Особенности языка художественной литературы. 

Основные жанры научного (отзыв, аннотация, выступление, доклад, статья, рецензия), 

публицистического (выступление, статья, интервью, очерк), официально-делового (расписка, 

доверенность,заявление, резюме) стилей, разговорной речи (рассказ, беседа, спор).  

2. Выявлениеособенностей разговорной речи, языка художественной литературы и функциональных 

стилей. Установление принадлежности текста к определенной функциональной разновидности языка. 

Сопоставлениеисравнениеречевыхвысказыванийсточкизренияихсодержания,стилистических 



85 
 

особенностей и использованных языковых средств. Создание письменных высказываний разных 

стилей, жанров и типов речи: тезисы, конспект, отзыв, письмо, расписка, доверенность, заявление, 

резюме; повествование, описание, рассуждение. Выступление перед аудиторией сверстников с 

небольшими сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах с использованием разных средств 

аргументации. 

Общиесведенияоязыке 

1. Русский язык — национальный язык русского народа, государственный язык Российской 

Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в современном мире.  

Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу других славянских языков. 

Роль старославянского (церковнославянского) языка в развитии русского языка.  

Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования современного русского 

языка: литературный язык, территориальные диалекты, городское просторечие, профессиональные 

разновидности, жаргон. 

Русский язык — язык русской художественной литературы. Основные изобразительные 

средства русского языка и их использование в речи. 

Лингвистика как наука о языке. 

Основные разделы лингвистики. 

Выдающиеся отечественные лингвисты. 

2. Осознаниеважности коммуникативных умений в жизни человека, пониманиероли русского языка в 

жизни общества и государства, в современном мире.  

Осмысление элементарных сведений о происхождении и развитии русского языка, его контактах с 

другими языками. Различение функциональных разновидностей современного русского языка. 

Осознание красоты, богатства, выразительности русского языка.  

Ознакомлениесэлементарнымисведениямиоразвитиирусистики. 

Фонетикаиорфоэпия 

1. Фонетикакакразделлингвистики. 

Звуккакединицаязыка.Системагласныхзвуков.Системасогласныхзвуков.Изменениезвуковв речевом 

потоке. Элементы фонетической транскрипции. Слог. Ударение.  

Основныевыразительныесредствафонетики. 

Орфоэпиякакразделлингвистики.Основныеправиланормативногопроизношенияиударения. 

2. Осознание смыслоразличительной функции звука в слове. Различение ударных и безударных 

гласных, звонких и глухих, твердых и мягких согласных. Объяснение с помощью элементов 

транскрипции особенностей произношения и написания слов. Проведение фонетического разбора 

слов. 

Правильное произношение слов в соответствии с нормами литературного языка. Оценка 

собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпических норм.  

Применениефонетико-орфоэпическихзнанийиуменийвсобственнойречевойпрактике.Наблюдение за 

использованием выразительных средств фонетики в художественной речи. Графика  

1. Графика как раздел лингвистики. Элементарные сведения о развитии письменности. Состав 

русского алфавита, названия букв. Соотношение звука и буквы. Обозначение на письме твердости и 

мягкости согласных. Способы обозначения [j’]. Прописные и строчные буквы.  

2. Осознаниезначенияписьмависторииразвитиячеловечества.Сопоставлениезвуковогоибуквенного 

состава слова. Овладение звуковым и буквенным анализом слова. Использование знания алфавита 

при поискеинформации в словарях, справочниках, энциклопедиях, вSMS- сообщениях. Морфемика и 

словообразование 

1. Морфемикакакразделлингвистики.Морфемакакминимальнаязначимаяединицаязыка. 

Словообразующиеиформообразующиеморфемы.Основасловаиневходящиевоснову морфемы. 

Окончание как формообразующая морфема. 

Приставка,суффикскаксловообразующиеморфемы. 

Корень.Однокоренныеслова.Чередованиегласныхисогласныхвкорняхслов.Варианты морфем. 

Возможность исторических изменений в структуре слова. Понятие об этимологии. 

Этимологическийсловарь. 
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Словообразование как раздел лингвистики. Исходная (производящая) основа и 

словообразующая морфема. 

Основные способы образования слов: приставочный, суффиксальный, приставочно- 

суффиксальный, бессуффиксный; сложение и его виды; переход слова из одной части речи в другую; 

сращение сочетания слов в слово. Словообразовательная пара, словообразовательная цепочка. 

Словообразовательное гнездо слов. 

Особенностисловообразованиясловразличныхчастейречи. 

Словообразовательный и морфемный словари. 

Основныевыразительныесредствасловообразования. 

2. Осмыслениеморфемы какзначимойединицы языка.Осознаниероли морфемвпроцессахформо-и 

словообразования. Членение слова на морфемы с учетом его лексического значения и образования. 

Проведение морфемного разбора слов. 

Выделение исходной основы и словообразующей морфемы. Определение основных способов 

словообразования, построение словообразовательных цепочек слов. Проведение 

словообразовательного анализа слова. 

Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике правописания. 

Использование словообразовательного, морфемного и этимологического словарей при решении 

разнообразных учебных задач. 

Наблюдениезаиспользованиемвыразительныхсредствсловообразованиявхудожественнойречи. 

Лексикологияифразеология 

1. Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. Роль слова в формировании и 

выражении мыслей, чувств, эмоций. Лексикон человека как показатель его интеллектуального и 

речевого развития. 

Лексическое и грамматическое значение слова. Однозначные и многозначные слова; прямое и 

переносное значения слова. Переносное значение слов как основа тропов. Лексическая сочетаемость. 

Тематические группы слов. Толковые словари русского языка. 

Синонимы.Антонимы.Омонимы.Словарисинонимовиантонимоврусскогоязыка. 

Лексика русского языка с точки зрения ее происхождения: исконно русские и заимствованные слова. 

Словари иностранных слов. 

Лексика русского языка с точки зрения ее активного и пассивного запаса. Архаизмы, 

историзмы, неологизмы. Словари устаревших слов и неологизмов.  

Лексикарусскогоязыкасточкизрениясферыееупотребления.Общеупотребительныеслова. 

Диалектныеслова.Терминыипрофессионализмы.Жаргоннаялексика. 

Стилистические пласты лексики. 

Фразеологиякакразделлингвистики.Фразеологизмы,ихпризнакиизначение.Пословицы, поговорки, 

афоризмы, крылатые слова. Фразеологические словари. 

Лексическиесловарииихрольвовладениисловарнымбогатствомродногоязыка.Основные 

выразительные средства лексикологии и фразеологии. 

2. Осмыслениеролисловаввыражениимыслей,чувств,эмоций;осознаниенеобходимостирасширять свой 

лексикон.Дифференциациялексикипотипамлексическогозначениясточкизрения ееактивного и 

пассивногозапаса, сферы употребления,экспрессивной окраски и стилистической принадлежности, 

происхождения. 

Употреблениелексическихсредстввсоответствиисозначением,сферойиситуацией  общения. 

Оценкасвоейичужойречисточкизренияточного,уместногоивыразительногословоупотребления. 

Проведениелексическогоразбораслов. 

Извлечение необходимой информации из лексических словарей различных типов (толкового словаря, 

словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, фразеологического словаря и 

др.) и использование ее в различных видах деятельности.  

Наблюдение за использованием выразительных средств лексикологии и фразеологии в 

произведениях разных стилей и функциональных разновидностей языка.  

Морфология 

1. Морфологиякакразделграмматики. 

Частиречикаклексико-грамматическиеразрядыслов.Принципыклассификациичастейречи. Система 

частей речи в русском языке. 
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Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общекатегориальное значение, 

морфологическиеисинтаксическиесвойстваименисуществительного,имениприлагательного,имени 

числительного, местоимения, глагола, наречия. Место причастия, деепричастия, слов категории 

состояния в системе частей речи.  

Служебныечастиречи,ихразрядыпозначению,структуреисинтаксическомуупотреблению. 

Междометия и звукоподражательные слова.  

Омонимиясловразныхчастейречи. 

2. Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим признакам и 

синтаксической роли. Проведениеморфологического разбора слов разныхчастей речи. Употребление 

форм слов различных частей речи в соответствии с нормами современного русского литературного 

языка. 

Применениеморфологическихзнанийиуменийвпрактикеправописания. 

Наблюдение за использованием средств морфологии в текстах разных стилей и 

функциональных разновидностей языка.  

Синтаксис 

1. Синтаксис как разделграмматики. Словосочетание и предложениекак единицы синтаксиса. 

Словосочетаниекаксинтаксическаяединица,типысловосочетаний.Видысвязивсловосочетании. 

Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. Грамматическая основа 

предложения, главныеи второстепенные члены, способы их выражения. Виды сказуемого. 

Структурные типы простых предложений: двусоставныеи односоставные, распространенныеи 

нераспространенные,предложенияосложненнойинеосложненнойструктуры,полныеинеполные. 

Видыодносоставныхпредложений. 

Предложенияосложненнойструктуры.Однородныечленыпредложения,обособленныечлены предложения, 

обращение, вводные и вставные конструкции.  

Классификация сложных предложений. Средства выражения синтаксических отношений между 

частями сложного предложения. Сложные предложения союзные (сложносочиненные, 

сложноподчиненные) и бессоюзные. Сложныепредложения с различными видами связи.  

Способыпередачичужойречи. 

2. Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений разных видов. Анализ 

разнообразных синтаксических конструкций и правильное употребление их в речи. Оценка 

собственнойи чужой речи сточки зренияправильности,уместности ивыразительности употребления 

синтаксических конструкций. Использование синонимических конструкций для более точного 

выражения мысли и усиления выразительности речи. 

Применениесинтаксическихзнанийиуменийвпрактикеправописания. 

Наблюдение за использованием синтаксических конструкций в текстах разных стилей и 

функциональных разновидностей языка.  

Культураречи 

1. Культураречикакразделлингвистики.Языковаянорма,еефункции.Основныенормырусского 

литературного языка: орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, 

правописные. Варианты норм. 

Нормативные словари современного русского языка (орфоэпический словарь, толковый словарь, 

словарь грамматических трудностей, орфографический словарь), их роль в овладении нормами 

современного русского литературного языка.  

2. Овладение основными нормами русского литературного языка и соблюдение их в устных и 

письменных высказываниях различной коммуникативной направленности. Корректировка 

собственного речевого высказывания. Использование нормативных словарей для получения 

информации о нормах современного русского литературного языка.  

Правописание:орфографияипунктуация 

1. Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы. 

Правописаниегласныхисогласныхвсоставеморфем.Правописаниеъиь. 

Слитные, дефисные и раздельные написания. 

Употреблениепрописной и строчнойбуквы. Перенос 

слов. 

Орфографическиесловариисправочники. 
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Пунктуациякаксистемаправилправописания. 

Знакипрепинанияиихфункции.Одиночныеипарныезнакипрепинания. Знаки 

препинания в конце предложения. 

Знаки препинания в простом неосложненном 

предложении.Знаки препинания в простом осложненном 

предложении. 

Знаки препинания в сложном предложении: сложносочиненном, сложноподчиненном, 

бессоюзном, а такжев сложном предложении с разными видами связи. 

Знакипрепинанияприпрямойречиицитировании,вдиалоге. 

Сочетание знаков препинания. 

2. Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение основных 

орфографических и пунктуационных норм в письменной речи. Опора на фонетический, морфемно- 

словообразовательныйиморфологическийанализпривыбореправильногонаписания слова.Опорана 

грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в предложении.  

Использование орфографических словарей и справочников по правописанию для решения 

орфографических и пунктуационных проблем. 

Языкикультура 

1. Отражениевязыкекультурыиисториинарода.Русскийречевойэтикет. 

2. Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях 

устного народного творчества, в художественной литературе и исторических текстах; объяснение их 

значений с помощью лингвистических словарей (толковых, этимологических и др.). Использование 

этимологических словарей и справочников для подготовки сообщений об истории происхождения 

некоторых слов и выражений, отражающих исторические и культурные традиции страны. Уместное 

использованиеправил русского речевого этикета в учебной деятельности и повседневной жизни.  

 Роднойрусскийязык 

Русский язык – национальный язык русского народа. Роль родного языка в жизни человека. 

Русский язык в жизни общества и государства. Бережное отношение к родному языку как одно из 

необходимых качеств современного культурного человека. Русский язык – язык русской 

художественной литературы. 

Язык как зеркало национальной культуры. Слово как хранилище материальной и духовной культуры 

народа. Слова, обозначающие предметы и явления традиционного русского быта (национальную 

одежду, пищу, игры, народныетанцыи т.п.), слова снационально-культурным компонентом значения 

(символика числа, цвета и т.п.), народно-поэтические символы, народно-поэтические эпитеты (за 

тридевять земель, цветущая калина – девушка, тучи – несчастья, полынь, веретено, ясный сокол, 

красна девица, рόдный батюшка), прецедентные имена (Илья Муромец, Василиса Прекрасная, Иван - 

Царевич, сивка-бурка, жар-птица, и т.п.) в русских народных и литературных сказках, народных 

песнях, былинах, художественной литературе.  

Крылатые слова и выражения из русских народных и литературных сказок (битый небитого 

везёт; по щучьему велению; сказка про белого бычка; ни в сказке сказать, ни пером описать; при царе 

Горохе; золотая рыбка; а ткачиха споварихой, с сватьей бабой Бобарихой идр.), источники, значение и 

употребление в современных ситуациях речевого общения. Русские пословицы и поговорки как 

воплощение опыта, наблюдений, оценок, народного ума и особенностей национальной культуры 

народа. Загадки. Метафоричность русской загадки.  

Краткаяисториярусскойписьменности.Созданиеславянскогоалфавита. 

Особенности русскойинтонации,темпаречипосравнениюсдругимиязыками.Особенностижестови 

мимики в русской речи, отражение их в устойчивых выражениях (фразеологизмах) (надуть щёки, 

вытягивать шею,всплеснуть руками и др.) в сравнении сязыком жестов другихнародов. 

Слова с суффиксами субъективной оценки как изобразительное средство. Уменьшительно - 

ласкательные формы как средство выражения задушевности и иронии. Особенности употребления 

слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях устного народного творчества и 

произведениях художественной литературы разных исторических эпох.  

Ознакомлениесисториейиэтимологиейнекоторыхслов. 
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Слово как хранилище материальной и духовной культуры народа. Национальная специфика слов с 

живой внутренней формой (черника, голубика, земляника, рыжик). Метафоры общеязыковые и 

художественные, их национально-культурная специфика. Метафора, олицетворение, эпитет как 

изобразительные средства. Поэтизмы и слова-символы,обладающие традиционной метафорической 

образностью,в поэтической речи. 

Слова со специфическим оценочно-характеризующим значением. Связь определённых наименований 

с некоторыми качествами, эмоциональными состояниями и т.п. человека (барышня – об изнеженной, 

избалованной девушке; сухарь – о сухом, неотзывчивом человеке; сорока – о болтливой женщине и 

т.п., лиса – хитрая для русских, но мудрая для эскимосов; змея – злая, коварная для русских, символ 

долголетия, мудрости – в тюркских языках и т.п.). 

Русскиеимена.Именаисконныеизаимствованные,краткиесведения поихэтимологии.Имена, 

которые не являются исконно русскими, но воспринимаются как таковые. Имена традиционные и 

новые.Имена популярныеи устаревшие.Имена с устаревшей социальной окраской.Имена,входящие в 

состав пословиц и поговорок, и имеющиев силу этого определённую стилистическую окраску. 

Общеизвестныестаринныерусскиегорода.Происхождениеихназваний. 

Основные орфоэпические нормысовременного русского литературного языка. Понятие о 

варианте нормы. Равноправные и допустимые варианты произношения. Нерекомендуемые и  

неправильные варианты произношения. Запретительныепометы в орфоэпических словарях.  

Постоянное и подвижное ударение в именах существительных; именах прилагательных, 

глаголах. 

Омографы: ударениекак маркёрсмысла слова: пАрить— парИть,рОжки — рожкИ, пОлки — 

полкИ, Атлас — атлАс. 

Произносительныевариантыорфоэпическойнормы:(було[ч’]ная —було[ш]ная,же[н’]щина— 

же[н]щина, до[жд]ём — до[ж’]ём и под.). Произносительные варианты на уровне словосочетаний 

(микроволнОвая печь – микровОлновая терапия). 

Рользвукописивхудожественномтексте. 
Основные лексические нормы современного русского литературного языка.Основные 

нормы словоупотребления: правильность выбора слова, максимально соответствующего 

обозначаемому им предмету или явлению реальной действительности. 

Лексические нормы употребления имён существительных, прилагательных, глаголов в 

современном русском литературном языке. Стилистические варианты нормы (книжный, 

общеупотребительный‚ разговорный и просторечный) употребления имён существительных, 

прилагательных, глаголов в речи (кинофильм — кинокартина — кино – кинолента, 

интернациональный — международный,экспорт —вывоз,импорт — ввоз‚блато — болото,брещи— 

беречь, шлем — шелом, краткий — короткий, беспрестанный — бесперестанный‚ глаголить – 

говорить – сказать – брякнуть). 

Основныеграмматическиенормысовременногорусскоголитературногоязыка.Категория 

рода: род заимствованных несклоняемых имен существительных (шимпанзе, колибри, евро, авеню, 

салями, коммюнике); род сложных существительных (плащ-палатка, диван-кровать, музей-квартира); 

род имен собственных (географических названий); род аббревиатур. Нормативные и ненормативные 

формы употребления имён существительных. 

Формы существительных мужского рода множественного числа с окончаниями–а(-я), -ы(и)‚ 

различающиеся по смыслу:корпуса(здания, войсковые соединения) –корпусы(туловища); образа 

(иконы)–образы(литературные);кондуктора(работникитранспорта) –кондукторы(приспособление в 

технике);меха(выделанные шкуры) –мехи(кузнечные); соболя (меха) –соболи(животные). 

Литературные‚ разговорные‚ устарелые и профессиональные особенности формы именительного 

падежа множественного числа существительных мужского рода (токари – токаря, цехи – цеха, 

выборы – выбора, тракторы – трактора и др.). 

Речевойэтикет 

Правила речевого этикета: нормы и традиции. Устойчивые формулы речевого этикета в 

общении. Обращение в русском речевом этикете. История этикетной формулы обращения в русском 

языке. Особенности употребления в качестве обращений собственных имён, названий людей по 

степениродства,поположениювобществе,попрофессии,должности;повозрастуиполу.Обращение  
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как показатель степени воспитанности человека, отношения к собеседнику,  эмоционального 

состояния. Обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации. Современные формулы 

обращения к незнакомому человеку. Употребление формы «он».  

Языкиречь.Видыречевойдеятельности 

Языкиречь.Точностьилогичностьречи.Выразительность, чистотаибогатстворечи. 

Средствавыразительнойустнойречи(тон,тембр,темп),способытренировки(скороговорки). Интонация 

и жесты. Формы речи: монолог и диалог.  

Тексткакединицаязыкаиречи 

Тексти его основные признаки. Как строится текст. Композиционные формы описания, 

повествования,рассуждения.Повествованиекактипречи.Средствасвязипредложенийичастей текста. 

Функциональныеразновидностиязыка 

Функциональныеразновидностиязыка. 

Разговорнаяречь.Просьба,извинениекакжанрыразговорнойречи.Официально-деловойстиль. Объявление 

(устное и письменное). 

Учебно-научный стиль. План ответа на уроке, план текста. 

Публицистическийстиль.Устноевыступление.Девиз,слоган. 

Языкхудожественнойлитературы.Литературнаясказка.Рассказ. 

Особенностиязыкафольклорныхтекстов.Загадка,пословица.Сказка.Особенностиязыкасказки (сравнения, 

синонимы, антонимы, слова с уменьшительными суффиксами и т.д.).  

 

Краткаяисториярусскойписьменности.Созданиеславянскогоалфавита. 

 

Краткаяисториярусскоголитературногоязыка.Рольцерковнославянского(старославянского)языкав 

развитии русского языка. Национально-культурное своеобразие диалектизмов. Диалекты как часть 

народной культуры.Диалектизмы.Сведенияодиалектныхназванияхпредметовбыта,значенияхслов, 

понятиях, не свойственных литературному языку и несущих информацию о способах ведения 

хозяйства, особенностях семейного уклада, обрядах, обычаях, народном календареи др.  

 

Лексические заимствования как результат взаимодействия национальных культур. Лексика, 

заимствованная русским языком из языков народов России и мира. Заимствования из славянских и 

неславянских языков. Причины заимствований. Особенности освоения иноязычной лексики (общее 

представление). Роль заимствованной лексики в современном русском языке.  

 

Русскиеимена.Именаисконныеизаимствованные,краткиесведения поихэтимологии.Имена, 

которые не являются исконно русскими, но воспринимаются как таковые. Имена традиционные и 

новые.Имена популярныеи устаревшие.Имена с устаревшей социальной окраской.Имена,входящие в 

состав пословиц и поговорок, и имеющиев силу этого определённую стилистическую окраску. 

 

Общеизвестныестаринныерусскиегорода.Происхождениеихназваний. 

 

Пополнениесловарногосоставарусскогоязыкановойлексикой. Современныенеологизмыиих 

группы по сфере употребления и стилистической окраске.  

 

Национально-культурная специфика русской фразеологии. Историческиепрототипы фразеологизмов. 

Отражениево фразеологии обычаев,традиций,быта,исторических событий,культурыи т.п.(начать с 

азов, от доски до доски, приложить руку и т.п. – информация о традиционной русской грамотности и 

др.). 

 

Основныеорфоэпическиенормысовременногорусскоголитературногоязыка. 
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Произносительные различия в русском языке, обусловленные темпом речи. Стилистические 

особенностипроизношенияиударения(литературные‚ разговорные‚ устарелыеипрофессиональные). 

Нормы произношения отдельных грамматических форм; заимствованных слов: ударение в форме 

род.п. мн.ч. существительных; ударение в кратких формах прилагательных; подвижное ударение в 

глаголах; ударениев формахглагола прошедшеговремени; ударение в возвратныхглаголахв формах 

прошедшего времени м.р.; ударение в формах глаголов II спр. на –ить; глаголы звонить, включить и 

др. Варианты ударения внутри нормы: баловать – баловать, обеспечение – обеспечение. 

 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Синонимы и 

точность речи. Смысловые‚ стилистические особенностиупотребления синонимов.  

 

Антонимыиточностьречи.Смысловые‚стилистическиеособенностиупотребленияантонимов. 

 

Лексические омонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенностиупотребления 

лексических омонимов. 

 

Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением синонимов‚ антонимов и лексических 

омонимов в речи. 

 

Основныеграмматическиенормысовременногорусскоголитературногоязыка.Категория 

склонения: склонение русских и иностранных имён и фамилий; названий географических объектов; 

им.п.мн.ч.существительныхна -а/-яи -ы/-и (директора,договоры); род.п.мн.ч.существительныхм.и ср.р. 

с нулевым окончанием и окончанием –ов (баклажанов, яблок, гектаров, носков, чулок); род.п. мн.ч. 

существительных ж.р. на –ня (басен, вишен, богинь, тихонь, кухонь); тв.п. мн.ч. 

существительныхIIIсклонения;род.п.ед.ч.существительныхм.р.(стаканчая–стаканчаю);склонение 

местоимений‚ порядковых и количественных числительных. Нормативные и ненормативные формы 

имён существительных. Типичные грамматические ошибки в речи.  

 

Нормы употребления форм имен существительных в соответствии с типом склонения (в санаторий – 

не«санаторию»,стукнутьтуфлей–не«туфлем»),родомсуществительного(красногоплатья–не 

«платьи»),принадлежностьюк разряду – одушевленности – неодушевленности(смотретьна спутника – 

смотреть на спутник), особенностями окончаний форм множественного числа (чулок, носков, 

апельсинов, мандаринов, профессора, паспорта и т. д.).  

 

Нормыупотребленияименприлагательныхвформахсравнительной степени(ближайший –не«самый 

ближайший»), в краткой форме(медлен – медленен, торжествен – торжественен). 

 

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы имен 

существительных. Отражение вариантов грамматической нормы в словарях и справочниках.Речевой 

этикет 

 

Национальные особенности речевого этикета. Принципы этикетного общения, лежащие в основе 

национального речевого этикета: сдержанность, вежливость, использование стандартных речевых 

формул в стандартных ситуациях общения, позитивное отношение к собеседнику. Этика и речевой 

этикет. Соотношение понятий этика – этикет – мораль; этические нормы – этикетные нормы – 

этикетные формы. Устойчивые формулы речевого этикета в общении. Этикетные формулы начала и 

конца общения. Этикетные формулы похвалы и комплимента. Этикетные формулы благодарности. 

Этикетные формулы сочувствия‚ утешения.  

 

Тексткакединицаязыкаиречи 

 

Языкитекст.Эффективныеприемычтения.Текст,тематическоеединствотекста. 



92 
 

Функциональныеразновидностиязыка 

 

Учебно-научный стиль.Словарнаястатья, еёстроение.Научное сообщение.Публицистический стиль. 

Устное выступление. Рекламный текст. Девиз. Слоган. 

2.2.2.2. 

 

 Литература 

Русский фольклор 

Малыежанрыфольклора 

Пословица как воплощение житейской мудрости, отражение народного опыта. Темы пословиц. 

Афористичность и поучительный характерпословиц. Поговорка как образноевыражение.Загадка как 

метафора, вид словесной игры. 

Сказки (волшебные, бытовые, о животных) Сказка как выражение народной мудрости и 

нравственных представлений народа. Виды сказок (волшебные, бытовые, сказки о животных). 

Противопоставление мечты и действительности, добра и зла в сказках. Положительный герой и его 

противники. Персонажи-животные, чудесные предметы в сказках. 

Былина«ИльяМуромециСоловей-разбойник» 

Воплощениевобразебогатырянациональногохарактера,нравственныхдостоинствгероя. 

Прославление силы, мужества, справедливости, бескорыстного служения Отечеству. Древнерусская 

литература 

«СловоополкуИгореве» 

«Слово...», как величайший памятник литературы Древней Руси. История открытия «Слова...... 

Проблема авторства. Историческая основа памятника, его сюжет. Образы русских князей. Ярославна 

какидеальныйобразрусскойженщины.ОбразРусскойземли.Авторскаяпозицияв«Слове...». 

«Золотоеслово»Святославаиосновнаяидеяпроизведения.Соединениеязыческойихристианской 

образности. Язык произведения. Переводы «Слова...».  

«Житие Сергия Радонежского» (фрагменты) Духовный путь Сергия Радонежского. Идейное 

содержание произведения. Соответствие образа героя и его жизненного пути канону житийной 

литературы. Сочетание исторического, бытового и чудесного в житии. Сила духа и святость героя. 

Отражение композиционных, сюжетных, стилистических особенностей житийной литературы в 

историческом очерке Б. К. Зайцева.  

РусскаялитератураXVIIIв. 

Д. И. Фонвизин. Комедия (фрагменты). Социальная и нравственная проблематика комедии. 

Сатирическая направленность. Проблемы воспитания, образования гражданина. «Говорящие» 

фамилии и имена,речевые характеристики как средства создания образов персонажей.Смысл финала 

комедии. 

Н.М. Карамзин.Повесть «БеднаяЛиза».Своеобразиепроблематики произведения.Отражение 

художественных принципов сентиментализма в повести. Конфликт истинных и ложных ценностей. 

Изображение внутреннего мира и эмоционального состояния человека. 

Г. Р. Державин. Стихотворение «Памятник ». Жизнеутверждающий характер поэзии 

Державина. Тема поэта и поэзии. 

РусскаялитератураXIXв.(перваяполовина) 

И. А. Крылов. Басни «Волк и Ягненок», «Свинья под Дубом», «Волк на псарне». Жанр басни, 

история его развития. Образы животных в басне. Аллегория как средство раскрытия определенных 

качеств человека. Выражение народной мудрости в баснях Крылова. Поучительный характер басен. 

Мораль в басне, формы еевоплощения. Своеобразие языка басен Крылова.  

В. А. Жуковский. Баллада «Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского. Источники 

сюжета баллады «Светлана». Образ Светланы и средства его создания. Национальныечерты в образе  
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героини.Своеобразие сюжета.Фантастика,народно-поэтические традиции,атмосфера тайны,пейзаж. 

Мотивы дороги и смерти. Мотив смирения и тема веры как залога торжества света над тьмой. 

Своеобразие финала баллады. Баллады западноевропейских поэтов в переводах Жуковского. 

Стихотворения «Море», «Невыразимое». Основные темы и образы поэзии Жуковского. Лирический 

герой романтической поэзии и его восприятие мира. Тема поэтического вдохновения. Отношение 

романтика к слову. Романтический образ моря. Своеобразиепоэтического языка Жуковского.  

А. С. Грибоедов. Комедия «Горе от ума». История создания, публикации и первых постановок 

комедии. Прототипы. Смысл названия и проблема ума в пьесе. Особенности развития комедийной 

интриги. Своеобразие конфликта. Система образов. Чацкий как необычный резонер, предшественник  

«странного человека» в русской литературе. Своеобразие любовной интриги. Образ фамусовской 

Москвы. Художественная функция внесценических персонажей. Образность и афористичность языка. 

Мастерстводраматургавсозданииречевыххарактеристикдействующихлиц.Конкретно-историческое и 

общечеловеческоев произведении. Необычность развязки, смысл финала комедии. Критика о пьесе 

Грибоедова. 

А.С.Пушкин.Стихотворения«Няне»,«И.И.Пущину»,«Зимнееутро»,«Зимнийвечер»,«К 

***» «Япомню чудное мгновенье.»., «Анчар», «Туча», «19 октября» («Роняет лес багряный  свой 

убор...»),«КЧаадаеву»,«Кморю»,«Пророк»,«НахолмахГрузиилежитночнаямгла...»,«Яваслюбил: 

любовь еще, быть может.», «Бесы», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный.», «Осень», «Два 

чувства дивно близки нам.». Многообразие тем, жанров, мотивов лирики Пушкина. Мотивы дружбы, 

прочногосоюзадрузей.Одухотворенностьи чистотачувства любви. Слияние личных, философскихи 

гражданскихмотивов в лирикепоэта. Единениекрасотыприроды,красоты человека, красоты жизнив 

пейзажной лирике. Размышления поэта о скоротечности человеческого бытия. Тема поэта и поэзии. 

Вдохновение как особое состояние поэта. Философская глубина, религиозно-нравственные мотивы 

поздней лирики Пушкина. Особенности ритмики, метрики, строфики пушкинских стихотворений. 

Библейские и античные образы в поэзии Пушкина. Традиции классицизма, романтические образы и 

мотивы, реалистические тенденции в лирике поэта. Образы, мотивы, художественные средства 

русской народной поэзии в творчествеПушкина.Образ Пушкина в русской поэзии XIX —ХХ вв. 

Баллада«ПесньовещемОлеге».ИнтересПушкинакисторииРоссии.Летописныйисточник 

«Песни о вещем Олеге». Традиции народной поэзии в создании образов «Песни.*. Смысл 

противопоставления образов Олега и кудесника. Особенности композиции произведения. Признаки 

жанра баллады в «Песни.». Художественные средства произведения, позволившие воссоздать 

атмосферу Древней Руси. 

Роман «Дубровский». История создания произведения. Картины жизни русского поместного 

дворянства. Образы Дубровского и Троекурова. Противостояние человеческих чувств и социальных 

обстоятельствв романе.Нравственнаяпроблематикапроизведения.Образыкрепостных.Изображение 

крестьянского бунта. Образ благородного разбойника Владимира Дубровского. Традиции 

приключенческогороманавпроизведенииПушкина.Романтический характеристории любви Машии 

Владимира. Средства выражения авторского отношения к героям романа.  

Роман «Капитанская дочка». История создания романа. Историческое исследование «История 

Пугачева»и роман «Капитанская дочка». Пугачев в историческом трудеи в романе. Формасемейных 

записок как выражение частного взгляда на отечественную историю. Изображение исторических 

деятелей на страницах романа (Пугачев, Екатерина II). Главные герои романа. Становление, развитие 

характера, личности Петра Гринева. Значение образа Савельича. Нравственная крас ота Маши 

Мироновой. Образ антигероя Швабрина. Проблемы долга, чести, милосердия, нравственного выбора. 

Портрет и пейзаж в романе. Художественная функция народныхпесен, сказок, пословиц и поговорок. 

Роль эпиграфов в романе. Название и идейный смысл произведения. 

Повесть «Станционный смотритель». Цикл «Повести Белкина». Повествование от лица 

вымышленного героя как художественный прием. Отношение рассказчика к героям повести и формы 

еговыражения. Образ рассказчика. Судьба Дуни и притча о блудном сыне. Изображение«маленького 

человека»,егоположениявобществе.Трагическоеигуманистическоевповести.Романвстихах  

«Евгений Онегин». Замысел романа и его эволюция в процессе создания произведения. Особенности 

жанра и композиции «свободного романа». Единство лирического и эпического начал. Автор как 

идейно-композиционный и лирический центр романа. Сюжетные линии произведения и темы 

лирическихотступлений.Автор иего герои. Образчитателя вромане. ОбразОнегина,егоразвитие.  



94 
 

Типическое и индивидуальное в образах Онегина и Ленского. Татьяна как «милый идеал» автора. 

Художественная функция эпиграфов, посвящений, снов и писем героев романа. Картины жизни 

русского общества: жизнь столиц и мир русской деревни. Картины родной природы. «Онегинская 

строфа». Особенности языка, органичное сочетание высокой поэтической речи и дружеского 

разговора, упоминания имен богов и героев античной мифологии и использование просторечной 

лексики. Реализм пушкинского романа в стихах. «Евгений Онегин» в русской критике.  

Трагедия «Моцарт и Сальери». Цикл маленьких трагедий-пьес о сильных личностях и 

нравственном законе. Проблема «гения и злодейства». Образы Моцарта и Сальери. Два типа 

мировосприятия,выраженныевобразахглавныхгероевтрагедии.Образслепогоскрипачаиегорольв 

развитии сюжета.Образ «черногочеловека».Сценическая и кинематографическая судьба трагедии.  

М.Ю.Лермонтов.Стихотворения«Парус»,«Листок»,«Тучи»,«СмертьПоэта»,«Когда 

волнуетсяжелтеющаянива...», «Дума», «Поэт»(«Отделкойзолотой блистает мой кинжал...»),  

«Молитва»(«Вминутужизнитрудную.»),«Искучноигрустно»,«Нет,нетебятакпылкоялюблю.*, 

«Родина»,«Пророк»,«Насевередикомстоитодиноко...».,«Ангел»,«Трипальмы».Основныемотивы, 

образыи настроения поэзии Лермонтова. Чувство трагического одиночества. Любовь как страсть, 

приносящая страдания. Чистота и красота поэзии какзаповедные святыни сердца. «Звуки небес»и  

«скучныепесни земли». Трагическая судьба поэта и человека в бездуховном мире. Своеобразие 

художественногомирапоэзииЛермонтова.Характерлирическогогероялермонтовскойпоэзии.Тема 

Родины,поэта и поэзии.Романтизм и реализм в лирике поэта. Стихотворение «Бородино».  

Историческаяосновастихотворения.Изображениеисторическогособытия.Образрядовогоучастника сражения. 

Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен. Сочетаниеразговорныхинтонаций с высоким 

патриотическим пафосом стихотворения. 

Поэма «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца 

Калашникова». Поэма об историческом прошлом Руси. Картины быта XVI в., их значение для 

понимания характеров и идеи поэмы. Смысл столкновения Калашникова с Кирибеевичем и Иваном 

Грозным.ОбразИванаГрозногоитема несправедливойвласти.ЗащитаКалашниковым человеческого 

достоинства. Авторская позиция в поэме. Связь поэмы с художественными традициями устного 

народного творчества. Сопоставление зачина поэмы и ее концовки. Образы гусляров. Язык и стих 

поэмы. 

Поэма «Мцыри». «Мцыри» как романтическая поэма. Романтический герой. Смысл 

человеческой жизни для Мцыри и для монаха. Трагическое противопоставление человека и 

обстоятельств. Особенности композиции поэмы. Эпиграф и сюжет поэмы. Исповедь героя как 

композиционный центр поэмы. Образы монастыря и окружающей природы, смысл их 

противопоставления. Портрет и речь героя как средства выражения авторского отношения. Смысл 

финала поэмы. 

Роман«Геройнашеговремени».«Геройнашеговремени»какпервыйпсихологическийроманв 

русской литературе. Нравственно-философская проблематика произведения. Жанровое своеобразие 

романа. Особенности композиции романа, ее роль в раскрытии характера Печорина. Особенности 

повествования.Особоевниманиек внутреннейжизни человека, его мыслям,чувствам,переживаниям, 

самоанализу, рефлексии. Портретные и пейзажные описания как средства раскрытия психологии 

личности. Главный герой и второстепенные персонажи произведения. Любовь и игра в любовь в 

жизни Печорина. Смысл финала романа. Черты романтизма и реализма в романе. Печорин и Онегин. 

Роман «Герой нашего времени» в русской критике. 

Н. В. Гоголь. Повесть «Ночь перед Рождеством». Поэтизация картин народной жизни 

(праздники, обряды, гулянья). Герои повести. Кузнец  Вакула и его невеста Оксана. Фольклорные 

традиции в создании образов. Изображение конфликта темных и светлых сил. Реальное и 

фантастическое в произведении. Сказочный характер фантастики. Описания украинского села и 

Петербурга. Характер повествования. Сочетание юмора и лиризма. 

Повесть «Тарас Бульба». Эпическое величие мира и героический размах жизни в повести 

Гоголя.Прославлениевысокогостроянароднойвольницы,боевоготоварищества,самоотверженности и 

героизма. Единоверие, честь, патриотизм как основные идеалы запорожцев. Герои Гоголя и былинные 

богатыри. Тарас и его сыновья. Принцип контраста в создании образов братьев, противопоставленияв 

портретномописании,речевой характеристике.Трагизмконфликта отцаи сына (Тараси Андрий). 

Борьбадолгаичувствавдушахгероев.Рольдетали враскрытии характеровгероев.  
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Смыслфиналаповести. 

Повесть «Шинель». Развитие образа «маленького человека» в русской литературе. Потеря 

Акакием Акакиевичем Башмачкиным лица (одиночество, косноязычие). Шинель как последняя 

надежда согретьсяв холодном,неуютном мире, тщетность этоймечты.Петербург как символвечного 

холода, отчужденности, бездушия. Роль фантастики в идейном замысле произведения. 

Гуманистический пафос повести. 

Комедия «Ревизор». История создания комедии и ее сценическая судьба. Поворот русской 

драматургии к социальной теме. Русское чиновничество в сатирическом изображении: разоблачение 

пошлости,угодливости,чинопочитания,беспринципности,взяточничестваиказнокрадства,лживости. 

Основной конфликт комедии и стадии его развития. Особенности завязки, развития действия, 

кульминации и развязки. Новизна финала (немая сцена). Образ типичного уездного города. 

Городничий и чиновники. Женские образы в комедии. Образ Хлестакова. Хлестаковщина как 

общественноеявление.Мастерстводраматургав созданииречевыххарактеристик.Ремаркикак форма 

выражения авторской позиции. Гоголь о комедии. 

Поэма «Мертвыедуши».История создания.Смыслназванияпоэмы.Система образов. Чичиков 

как «приобретатель», новый герой эпохи. Поэма о России. Жанровое своеобразие произведения, его 

связь с «Божественной комедией» Данте, плутовским романом, романом- путешествием. Причины 

незавершенности поэмы. Авторские лирические отступления в поэме, их тематика и идейный смысл. 

Чичиков в системе образов поэмы. Образы помещиков и чиновников, художественные средства и 

приемы их создания, образы крестьян. Образ Руси. Эволюция образа автора от сатирика к 

проповеднику и пророку. Своеобразие гоголевского реализма. Поэма «Мертвые души» в русской 

критике. 

РусскаялитератураXIXв.(втораяполовина) 

Ф. И. Тютчев. Стихотворения «Весенняя гроза», «Есть в осени первоначальной...», «С поляны 

коршун поднялся.», «Фонтан». Философская проблематика стихотворений Тютчева. Параллелизм в 

описании жизни природы и человека. Природные образы и средства их создания. 

А. А. Фет. Стихотворения «Я пришел к тебе с приветом.», «Учись у них — у дуба, у березы.». 

Философскаяпроблематика стихотворенийФета.Параллелизм вописаниижизниприродыичеловека. 

Природные образы и средства их создания.  

И. С. Тургенев. Повесть «Муму». Реальная основа повести. Изображение быта и нравов 

крепостной России. Образ Герасима. Особенности повествования, авторская позиция. Символическое 

значение образа главного героя. Образ Муму. Смысл финала повести.  

Рассказ «Певцы». Изображение русской жизни и русских характеров в рассказе. Образ рассказчика. 

Авторская позиция и способы ее выражения в произведении.  

Стихотворение в прозе «Русский язык», «Два богача». Особенности идейно-эмоционального 

содержания стихотворений в прозе. Своеобразие ритма и языка. Авторская позиция и способы ее 

выражения. 

Н. А. Некрасов. Стихотворение «Крестьянские дети». Изображение жизни простого народа. 

Образы крестьянских детей и средства их создания. Речевая характеристика. Особенности 

ритмической организации. Роль диалогов в стихотворении. Авторское отношениек героям.  

Л. Н. Толстой. Рассказ «Кавказский пленник». Историческая основа и сюжет рассказа. Основные 

эпизоды. Жилин и Костылин как два разных характера. Судьбы Жилина и Костылина. Поэтичный 

образ Дины. Нравственная проблематика произведения, его гуманистическое звучание. Смысл 

названия. Поучительный характер рассказа.  

А. П. Чехов. Рассказы «Толстый и тонкий», «Хамелеон», «Смерть чиновника». Особенности 

образов персонажей в юмористических произведениях. Средства создания комических ситуаций. 

Разоблачение трусости, лицемерия, угодничества в рассказах. Роль художественной детали. Смысл 

названия. 

РусскаялитератураXXв.(перваяполовина) 

И.А.Бунин.Стихотворение«Густойзеленыйельникудороги...».Особенностиизображения природы. 

Образ оленяи средства его создания.Тема красотыприроды. Символическое значение природных 

образов. Пушкинские традиции в пейзажной лирикепоэта. Рассказ «Подснежник».  

Историческаяосновапроизведения.ТемапрошлогоРоссии.Праздникиибуднивжизниглавного 
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героярассказа.Приемыантитезыиповторавкомпозициирассказа.Смыслназвания. 

А. И. Куприн. Рассказ «Чудесный доктор». Реальная основа и содержание рассказа. Образ 

главногогероя. Смыслназвания.Тема служениялюдями добру. Образдоктора в русской литературе.  

М.Горький. Рассказ «Челкаш». Образы Челкаша и Гаврилы. Широта души, стремление к воле. 

Символический образ моря. Сильный человек вне истории. Противостояние сильного характера 

обществу. 

И. С. Шмелев. Роман «Лето Господне» (фрагменты). История создания автобиографического 

романа. Главные герои романа. Рождение религиозного чувства у ребенка. Ребенок и национальные 

традиции. Особенности повествования. 

A. А. Блок. Стихотворения «Девушка пела в церковном хоре.», «Родина». Лирический герой 

поэзии Блока. Символика и реалистические детали в стихотворениях. Образ Родины. Музыкальность 

лирики Блока. 

B. В. Маяковский. Стихотворения «Хорошее отношение к лошадям», «Необычайное 

приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». Словотворчество и яркая 

метафоричность ранней лирики Маяковского. Гуманистический пафос стихотворения. Одиночество 

лирического героя, его противопоставление толпе обывателей. Тема назначения поэзии. Своеобразие 

ритмики и рифмы. 

C. А. Есенин. Стихотворения «Гой ты, Русь, моя родная.», «Нивы сжаты, рощи голы.». 

Основные темы и образы поэзии Есенина. Лирический герой и мир природы. Олицетворение как 

основной художественный прием. Напевность стиха. Своеобразие метафор и сравнений в поэзии 

Есенина. 

А. А. Ахматова.Стихотворения«Перед веснойбываютдни такие.»,«Роднаяземля».Основные 

темы и образы поэзии Ахматовой. Роль предметной детали, ее многозначность. Тема Родины в 

стихотворении. 

А.П.Платонов.Рассказ«Цветокназемле».Основнаятемаиидейноесодержаниерассказа. 

Сказочноеиреальноевсюжетепроизведения.Философскаясимволикаобразацветка. 

А. С. Грин. Повесть «Алые паруса» (фрагменты). Алые паруса как образ мечты. Мечты и реальная 

действительность в повести. История Ассоль. Встреча с волшебником как знак судьбы. Детство и 

юность Грея, еговзрослениеи мужание. Воплощениемечты как сюжетный прием. Утверждениеверы в 

чудо как основыжизненной позиции.Символические образы моря, солнца, корабля,паруса.  

М. А. Булгаков. Повесть «Собачье сердце». Мифологические и литературные источни ки 

сюжета. Идея переделки человеческой природы. Образ Шарикова и «шариковщина» как социальное 

явление. Проблема исторической ответственности интеллигенции. Символика имен, названий, 

художественных деталей. Приемы сатирического изображения.  

РусскаялитератураXXв.(втораяполовина) 

A. Т. Твардовский. Поэма «Василий Теркин» (главы «Переправа», «Два бойца»). История 

создания поэмы. Изображение войны и человека на войне. Народный герой в поэме. Образ автора - 

повествователя.Особенностистихапоэмы,ееинтонационноемногообразие.Своеобразиежанра 

«книгипробойца». 

М. А. Шолохов. Рассказ «Судьба человека». Изображение трагедии народа в военные годы. 

Образ Андрея Соколова. Особенности национального характера. Тема военного подвига, 

непобедимости человека. Воплощение судьбы целого народа в судьбе героя произведения. 

Особенности композиции рассказа. 

Н.М.Рубцов.Стихотворения «Звездаполей»,«В горнице».Картины природыи русскогобыта в 

стихотворениях Рубцова.Темы, образыи настроения. Лирический герой и егомировосприятие.  

B. М. Шукшин. Рассказ «Чудик». Своеобразие шукшинских героев-«:чудиков». Доброта, 

доверчивость и душевная красота простых, незаметных людей из народа. Столкновение с миром 

грубости и практической приземленности. Внутренняя сила шукшинского героя.  

В. Г. Распутин. Рассказ «Уроки французского». Изображение трудностей послевоенного 

времени. События, рассказанные от лица мальчика, и авторские оценки. Образ учительницы как 

символ человеческой отзывчивости. Нравственная проблематика произведения.  

В. П. Астафьев. Рассказ «Васюткино озеро». Изображение становления характера главного 

героя.Самообладаниемаленькогоохотника.Мальчиквборьбеза спасение.Картиныроднойприроды.  

А.И.Солженицын.Рассказ«Матрениндвор».Историческаяибиографическаяосноварассказа. 
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Изображение народной жизни. Образ рассказчика. Портрет и интерьер в рассказе. Притчевое начало, 

традиции житийной литературы, сказовой манеры повествования в рассказе. Нравственная 

проблематика. Принцип «жить непо лжи». Тема праведничества в русской литературе.  

ЛитературанародовРоссии 

Г.Тукай.Стихотворения«Роднаядеревня»,«Книга».Любовьксвоемуродномукраю,верность 

обычаям, своей семье, традициям своегонарода. Книга как«отрада из отрад», «путеводнаязвезда».  

М. Карим. Поэма «Бессмертие» (фрагменты). Героический пафос поэмы. Близость образа 

главногогероя поэмы образу Василия Теркина из одноименной поэмы А. Т. Твардовского.  

К. Кулиев. Стихотворения «Когда на меня навалилась беда...», «Каким бы малым ни был мой 

народ. ». Основные поэтические образы, символизирующие родину в стихотворениях балкарского 

поэта. Тема бессмертиянарода, егоязыка, поэзии, обычаев. Поэт каквечный должник своегонарода.  

Р. Гамзатов. Стихотворения «Мой Дагестан», «В горах джигиты ссорились, бывало.». Тема 

любвикродномукраю.Национальныйколоритстихотворений.Изображениенациональныхобычаев и 

традиций. Особенности художественной образности аварского поэта.  

Зарубежнаялитература 

Гомер. Поэма «Одиссея» (фрагмент «Одиссей у Циклопа»). Мифологическая основа античной 

литературы. Приключения Одиссеяи егоспутников. Жаждастранствий,познания нового. Испытания, 

через которые проходят герои эпоса. Роль гиперболы как средства создания образа. Метафорический 

смысл слова «одиссея». 

Данте Алигьери. Поэма «Божественная комедия» (фрагменты). Данте и его время. Дантовская 

модель мироздания. Трехчастная композиция поэмы. Тема поиска истины и идеала. Образ поэта. 

Изображение пороков человечества в первой части поэмы. Смысл названия.  

У. Шекспир. Трагедия «Гамлет» (сцены). Трагический характер конфликта. Напряженная духовная 

жизнь героя-мыслителя. Противопоставление благородства мыслящей души и суетности времени. 

Гамлет как «вечный» образ. Тема жизни как театра. 

Сонет № 130 «Ее глаза на звезды не похожи.». Любовь и творчество как основные темы 

сонетов. Образ возлюбленной в сонетах Шекспира. 

М. Сервантес. Роман «Дон Кихот» (фрагменты). Образы благородного рыцаря и его верного 

слуги. Философская и нравственная проблематика романа. Авторская позиция и способы ее 

выражения. Конфликт иллюзии и реальной действительности.  

Д. Дефо. Роман «Робинзон Крузо» (фрагменты). Жанровое своеобразие романа. Образ 

РобинзонаКрузо.Изображениемужествачеловекаиегоуменияпротивостоятьжизненнымневзгодам. 

Преобразование мира какжизненнаяпотребность человека. Образ путешественника в литературе.  

И. В. Гете. Трагедия «Фауст» (фрагменты). Народная легенда о докторе Фаусте и ее 

интерпретация в трагедии. Образы Фауста и Мефистофеля как «вечные» образы. История сделки 

человека с дьяволом как «бродячий» сюжет. Герой в поисках смысла жизни. Проблема и цена 

истинного счастья. 

Ж. Б. Мольер. Комедия «Мещанин водворянстве» (сцены). Проблематика комедии. Основной 

конфликт.ОбразгосподинаЖурдена.Высмеиваниеневежества,тщеславияиглупостиглавногогероя. 

Особенности изображения комических ситуаций. Мастерство драматурга в построении диалогов, 

создании речевых характеристик персонажей.  

Дж. Г. Байрон. Стихотворение «Душа моя мрачна...». Своеобразие романтической поэзии 

Байрона. «Мировая скорбь» в западноевропейской поэзии. Ощущение трагического разлада героя с 

жизнью, окружающим его обществом. Байрон и русская литература. 

А. де Сент-Экзюпери. Повесть-сказка «Маленький принц» (фрагменты). Постановка «вечных» 

вопросов в философской сказке. Образы повествователя и маленького принца. Нравственная 

проблематика сказки. Мечта о разумно устроенном, красивом и  справедливом мире.Непонятный мир 

взрослых, чуждый ребенку. Роль метафоры и аллегории в произведении. Символическое значение 

образа маленького принца. 

Р. Брэдбери. Рассказ «Все лето в один день». Особенности сюжета рассказа. Роль 

фантастическогосюжетав раскрытии серьезныхнравственныхпроблем.Образыдетей.Смыслфинала 

произведения. 

Обзор 

Героическийэпос.Карело-финский эпос«Калевала»(фрагменты).«Песнь оРоланде» 
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(фрагменты). «Песнь о нибелунгах» (фрагменты). Обобщенное содержание образов героев народного 

эпоса и национальные черты. Волшебные предметы как атрибуты героя эпоса. Роль гиперболы в 

создании образа героя эпоса. Культурный герой. 

Литературнаясказка. Х.К.Андерсен.Сказка «Снежнаякоролева». А.Погорельский.Сказка «Черная 

курица, или Подземные жители». А. Н. Островский. «Снегурочка» (сцены). М. Е. Салтыков -Щедрин. 

Сказка «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». Сказка фольклорная и сказка 

литературная (авторская). Сказочные сюжеты, добрые и злые персонажи, волшебные предметы в 

литературной сказке. Нравственные проблемы и поучительный характер литературных сказок. 

Своеобразие сатирических литературных сказок. 

Жанр басни. Эзоп. Басни «Ворон и Лисица», «Жук и Муравей». Ж. Лафонтен. Басня «Желудь и 

Тыква». Г. Э. Лессинг. Басня «Свинья и Дуб». История жанра басни. Сюжеты античных басен и их 

обработки в литературе XVII—XVIII вв. Аллегория как форма иносказания и средство раскрытия 

определенных свойств человека. Нравственныепроблемы и поучительный характер басен.  

Жанрбаллады.И.В.Гете.Баллада«Леснойцарь».Ф.Шиллер.Баллада«Перчатка». В.Скотт.Баллада 

«Клятва Мойны». История жанра баллады. Жанровые признаки. Своеобразие балладного сюжета. 

Особая атмосфера таинственного, страшного, сверхъестественного в балладе.  

Жанр новеллы.П. Мериме. Новелла «Видение Карла XI». Э. А. По. Новелла «Низвержение в 

Мальстрем». О. Генри. Новелла «Дары волхвов». История жанра новеллы. Жанровые признаки. 

Особая роль необычного сюжета, острого конфликта, драматизма действия в новелле. Строгость ее 

построения. 

Жанррассказа.Ф.М.Достоевский.Рассказ«МальчикуХристанаелке».А.П.Чехов.Рассказ 

«Лошадиная фамилия». М. М. Зощенко. Рассказ «Галоша». История жанра рассказа. Жанр овые 

признаки. Особая роль события рассказывания. Жанровые разновидности рассказа: святочный, 

юмористический, научно-фантастический, детективный. 

Сказовое повествование.Н. С. Лесков. Сказ «Левша». П. П. Бажов. Сказ «Медной горы Хозяйка». 

Особенностисказовойманерыповествования.Образповествователя.Фольклорныетрадициииобразы 

талантливых людей из народа в сказах русских писателей.  

Тема детства в русской и зарубежной литературе.А. П. Чехов. Рассказ «Мальчики». М. М. 

Пришвин. Повесть «Кладовая солнца». М. Твен. Повесть «Приключения Тома Сойера» (фрагменты). 

О. Генри. Новелла «Вождь Краснокожих». Образы детей в произведениях, созданных для взрослых и 

детей. Проблемы взаимоотношений детей с миром взрослых. Серьезное и смешное в окружающем 

мире и в детском восприятии. 

Русские и зарубежные писатели о животных.Ю. П. Казаков. Рассказ «Арктур — гончий пес». В. П. 

Астафьев. Рассказ «ЖизньТрезора». Дж. Лондон. Повесть «БелыйКлык».Э. Сетон -Томпсон. Рассказ 

«Королевская аналостанка». Образы животных в произведениях художественной литературы. 

Нравственные проблемы в произведениях о животных. Животные в жизни и творчестве писателей - 

анималистов.Тема природы в русской поэзии. А. К. Толстой. Стихотворение «Осень. Обсыпается весь 

нашбедныйсад...».А.А.Фет.Стихотворение«Чуднаякартина...».И.А.Бунин.Стихотворение 

«Листопад» (фрагмент «Лес, точно терем расписной.»). Н. А. Заболоцкий. Стихотворение «Гроза 

идет». Картины родной природы в изображении русских поэтов. Параллелизм как средство создания 

художественной картины жизни природы и человека. 

ТемародиныврусскойпоэзииИ.С. Никитин. Стихотворение«Русь».А. К. Толстой.Стихотворение 

«Крайтымой,родимыйкрай.».И. А.Бунин.Стихотворение«Уптицыестьгнездо,узверя естьнора.». И. 

Северянин. Стихотворение «Запевка». Образ родины в русской поэзии. Обращение поэтов к картинам 

русской жизни, изображению родной природы, событий отечественной истории, создание ярких 

образов русских людей. 

Военная тема в русской литературе.В. П. Катаев. Повесть «Сын полка» (фрагменты). A. Т. 

Твардовский.Стихотворение«Рассказ танкиста».Д.С.Самойлов.Стихотворение«Сороковые». B.В. 

Быков. Повесть «Обелиск». Идейно-эмоциональное содержание произведений, посвященных военной 

теме. Образы русских солдат. Образы детей в произведениях о Великой Отечественной войне.  

Автобиографическиепроизведениярусскихписателей.Л.Н.Толстой.Повесть«Детство»(фрагменты). 

М.Горький. Повесть «Детство» (фрагменты). А. Н. Толстой. Повесть «ДетствоНикиты» (фрагменты). 

Своеобразие сюжета и образной системыв автобиографическихпроизведениях.Жизнь,изображенная в 

восприятии ребенка. 
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Сведенияпотеориииисториилитературы 

Литературакакискусствословесногообраза.Литератураимифология.Литератураифольклор. 

Художественный образ. Персонаж. Литературный герой. Героический характер. Главные и 

второстепенные персонажи. Лирический герой. Образы времени и пространства, природные образы, 

образы предметов. «Вечные» образы в литературе. 

Художественныйвымысел.Правдоподобиеифантастика. 

Сюжети композиция.Конфликт.Внутренний конфликт.Эпизод.Пейзаж.Портрет.Диалоги монолог. 

Внутренний монолог. Дневники, письма и сны героев. Лирические отступления. Эпилог. Лирический 

сюжет. 

Авторская позиция. Заглавиепроизведения.Эпиграф.«Говорящие»фамилии. Финал произведения. 

Тематикаипроблематика.Идейно-эмоциональноесодержаниепроизведения.Возвышенноеи низменное, 

прекрасноеи безобразное, трагическоеи комическоев литературе. Юмор. Сатира.  

Художественная речь. Поэзия и проза. Изобразительно-выразительные средства (эпитет, метафора, 

олицетворение,сравнение,гипербола,антитеза,аллегория).Символ.Гротеск.Художественнаядеталь. Системы 

стихосложения. Ритм, рифма. Строфа.  

Литературные роды и жанры. Эпос. Лирика. Драма. Эпические жанры (рассказ, сказ, повесть, роман, 

роман в стихах). Лирические жанры (стихотворение, ода, элегия, послание, стихотворение в прозе). 

Лироэпические жанры (басня, баллада, поэма). Драматические жанры (драма, трагедия, комедия).  

Литературныйпроцесс.Традициииноваторствовлитературе.Эпохивисториимировой 

литературы(Античность,Средневековье,Возрождение,литература XVII,XVIII,XIXи XXвв.). 

Литературные направления (классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм).  

Древнерусскаялитература,ееосновныежанры:слово,поучение,житие,повесть.ТемаРусскойземли. Идеал 

человека в литературе Древней Руси.Поучительный характерпроизведений древнерусской литературы. 

РусскаялитератураXVIIIв.КлассицизмиегосвязьсидеямирусскогоПросвещения. 

Сентиментализмиегообращениекизображениювнутреннегомираобычногочеловека. 

Русская литература XIXв. Романтизм в русской литературе. Романтический герой. Становление 

реализма в русской литературе XIXв. Изображениеисторических событий, жизни русского  

дворянства и картин народной жизни. Нравственные искания героев русской литературы. Идеальный 

женский образ. Утверждение непреходящих жизненных ценностей (вера, любовь, семья, дружба). 

Христианские мотивы и образы в произведениях русской литературы. Психологизм русской прозы. 

Основные темы и образы русской поэзии XIX в. (человек и природа, родина, любовь, назначение 

поэзии). Социальная и нравственная проблематика русской драматургии XIXв.  

Русская литература XX в. Модернизм в русской литературе. Модернистские течения 

(символизм, футуризм,акмеизм).Поискновыхформ выражения.Словотворчество.Развитиереализма в 

русской литературе XXв.Изображение трагических событий отечественной истории, судеб русских 

людей в век грандиозных потрясений, революций и войн. Обращение к традиционным в русской 

литературе жизненным ценностям. Образы родины, дома, семьи. Основные темы и образы русской 

поэзии XXв. (человек и природа, родина, любовь, война, назначениепоэзии).  

 

 Роднаялитература 

 

Словокаксредствосозданияобраза. 

ИзлитературыXIXвека 

Русскиебасни. 
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Л.Н. Толстой.Басни «Два товарища», «Лгун», «Отец и сыновья». Сведения о писателе.  

Нравственная проблематика басен, злободневность. Пороки, недостатки, ум, глупость, хитрость, 

невежество, самонадеянность. Основные темы басен. Приёмы создания характеров и ситуаций. 

Мораль. 

В.И.Даль. Сказка «Чтозначитдосуг?»Сведения описателе.Богатствоивыразительностьязыка. 

Тема труда в сказке. Поручение Георгия Храброго – своеобразный экзамен для каждого героя, 

проверка на трудолюбие. Идейно-художественный смысл сказки. Индивидуальная характеристика 

герояи авторское отношение.Использование описательной речи автора и речи действующих лиц. 

Н.Г. Гарин-Михайловский. Сказка «Книжка счастья». Сведения о писателе. Образы и сюжет 

сказки. Социально-нравственная проблематика произведения. Речь персонажей и отражение в ней 

особенностей характера и взгляда на жизнь и судьбу. Отношениеписателя к событиям и героям. Мир 

глазами ребёнка (беда и радость;злое и доброеначало в окружающем мире); своеобразие языка.  

Сочинение«Злоидобров сказке». 

П.А. Вяземский. Стихотворение «Первый снег». Краткие сведения о поэте.  Радостные 

впечатления, труд, быт, волнения сердца, чистота помыслов и стремлений лирического героя. 

Символы и метафоры, преобладание ярких зрительных образов.  

Н.А.Некрасов. Стихотворение «Снежок». Детские впечатления поэта. Основная тема и способы 

её раскрытия. Сравнения и олицетворения в стихотворении. Умение чувствовать красоту природы и 

сопереживать ей. Единство человека и природы. 

 

ИзлитературыXXвека 

Е.А. Пермяк.Сказка «Березовая роща». Краткие сведения о писателе. Тема, 

особенностисозданияобразов.Решениесерьезныхфилософскихпроблемзавистиизлобы,добраизла 

языком сказки. Аллегорический язык сказки.  

В.А.Сухомлинский.«Легендаоматеринскойлюбви».Краткиесведенияописателе. 

Материнскаялюбовь.Сыновняяблагодарность.Особенностижанра.Значениефинала. 

Ю.Я. Яковлев.Рассказ «Цветок хлеба». Краткие сведения о писателе. Раннее 

взросление. Забота взрослых о ребенке. Чувство ответственности за родных. Беда и радость; злое и 

доброеначалов окружающем мире; образы главных героев, своеобразиеязыка.  

Сочинение«Мирглазамиребёнка». 

А.И. Приставкин.Рассказ «Золотая рыбка». Краткие сведения о писателе. Основная 

тематика и нравственная проблематика рассказа (тяжёлое детство; сострадание, чуткость, доброта). 

Нравственно-эмоциональноесостояние персонажей. Выразительные средства создания образов. 

Воспитание чувства милосердия, сострадания, заботы о беззащитном. Урок развития речи 
В.Я. Ерошенко.Сказка «Умирание ивы». Краткие сведения о писателе-земляке. Тема 

природы и приёмы её реализации; второй смысловой план в сказке. Цельность произведения, 

взаимосвязанность всех элементов повествования, глубина раскрытия образа. Особенности языка 

писателя. 

РоднаяприродавпроизведенияхпоэтовXXвека 

В. Я. Брюсов. Стихотворение «Весенний дождь». Краткие сведения о поэте. Образная 

система, художественное своеобразие стихотворения. Слияние с природой; нравственно- 

эмоциональное состояние лирического героя. Выразительные средства создания образов.  

М. А. Волошин. Стихотворение «Как мне близок и понятен…» Краткие сведения о 

поэте. Непревзойдённый мастер слова. Чудесное описание природы. Умение видеть природу, 

наблюдать и понимать её красоту. Единство человека и природы.  

Практикумвыразительногочтения. 

Выразительноечтениестихотворения.ПоэтическийобразРодины 

 

Своеобразиероднойлитературы. 

 

Роднаялитературакакспособпознанияжизни. 

 

Русскийфольклор. 
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Прославление в фольклорных произведениях силы, мужества, справедливости, бескорыстного 

служения Отечеству. Былины. Былинные герои. 

 

Литературноеэпическоепроизведение. 

 

ТолстойЛ.Н.Нравственнаяпроблематикабасен,злободневностьбасен:«Дватоварища», 

«Лгун», «Отец и сыновья».Изображениепороков,недостатков, умаи глупости,хитрости,невежества, 

самонадеянности.Основные темыбасен. Приёмы создания характеров и ситуаций. Мораль басен.  

Чехов А.П. «В рождественскую ночь». Иронический парадокс в рождественском рассказе. 

Трагедийная тема рока, неотвратимости судьбы. Нравственное перерождение героини.  

Приставкин А.И. Основная тематика и нравственная проблематика рассказа «Золотая рыбка». 

Нравственно-эмоциональное состояние персонажей. Выразительные средства создания образов. 

Воспитаниечувствамилосердия,сострадания,заботыобеззащитном.К.Паустовский.Рассказ«Старый 

повар». Влияние музыки на духовное очищениечеловека. Характеристика героя через его восприятие 

музыки. 

ВеликаясилаискусстваврассказеВ.В.Вересаева«Состязание».Размышлениеочеловеческойкрасоте. 

ГабоваЕ.В.Рассказ «НепускайтеРыжую на озеро».Образгероинипроизведения:красота внутренняя и 

внешняя. 

В.К.Железняков.Повесть«Чучело».Поступкиподростков.Этическиенормы,правилаповедения, которыми 

руководствуются подростки. 

Толерантное отношение друг к другу в рассказе Л.Улицкой«Бумажная победа». Идейно- смысловое 

название рассказа. Речь и поступки героев. 

СмыслназваниярассказаБ.Жидкова«МеханикСалерно».Отношениеписателяксобытиямигероям. 

Взаимоотношениявзрослыхи детей в рассказе Л.Улицкой «Капустноечудо».Образ главной героини, ее 

характеристика через поступки. 

 

Литературноелирическоепроизведение. 

 

Вяземский П.А. Стихотворение «Первый снег». Радостные впечатления, труд, быт, волнения  сердца, 

чистота помыслов и стремлений лирического героя. 

Образроднойприродывстихахрусскихпоэтов(повыбору).А.А.Фет,А.Я.Полонский,Ф.И.Тютчев. 

 

Литературноедраматическоепроизведение. 

 

ТамараГаббе.Пьеса-сказка«Городмастеров».Внутренняяивнешняякрасотагероев.Речь персонажей и 

отражениев ней особенностей характера и взгляда на жизнь,Поступки персонажей.  

2.2.2.4. 

 Иностранныйязык. 

Предметноесодержаниеречи 

Межличностныевзаимоотношениявсемье,сосверстниками;решение конфликтных ситуаций. 

Внешностьичертыхарактерачеловека. 

Досугиувлечения(чтение,кино,театр,музей,музыка).Видыотдыха,путешествия.Молодежная мода. 

Покупки. 

Здоровыйобразжизни:режимтрудаиотдыха,спорт,сбалансированноепитание,отказот вредных 

привычек. 

Школьноеобразование,школьнаяжизнь,изучаемыепредметыиотношениекним.Перепискас 

зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года.  
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Мирпрофессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранногоязыка в планахна будущее. 

Вселеннаяичеловек.Природа:флораифауна.Проблемыэкологии.Защитаокружающейсреды. Климат, 

погода. Условия проживания в городской/сельской местности. Транспорт.  

Средствамассовойинформацииикоммуникации(пресса,телевидение,радио,Интернет). 

Страна/страныизучаемогоязыкаироднаястрана,ихгеографическоеположение,столицыикрупные города, 

регионы, достопримечательности, культурные особенности (национальныепраздники, 

знаменательныедаты, традиции, обычаи), страницыистории,выдающиеся люди,ихвклад в наукуи 

мировую культуру. 

Видыречевойдеятельности/Коммуникативныеумения 

Говорение 

Диалогическая речь 

Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном содержании и более 

разнообразном языковом оформлении: умение вести диалоги этикетного характера, диалог - расспрос, 

диалог — побуждение к действию, диалог — обмен мнениями и комбинированные диалоги. Объем 

диалога — от 3 реплик (5—7 классы) до 4—5 реплик (8—9 классы) со стороны каждого учащегося. 

Продолжительность диалога — 2,5—3 мин (9 класс). 

Монологическаяречь 

Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний с использованием основных 

коммуникативныхтипов речи: описание, сообщение, рассказ (включающий эмоциональнооценочные 

суждения), рассуждение(характеристика) свысказыванием своегомнения и краткой аргументацией с 

опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст либо заданную коммуникативную 

ситуацию.Объеммонологическоговысказывания—от8—10фраз(5—7классы)до10—12фраз (8— 

9классы).Продолжительностьмонолога—1,5—2мин(9класс).Аудирование 

Дальнейшееразвитиеисовершенствование восприятияипониманиянаслух аутентичных аудио- и 

видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание(спониманием основного 

содержания, свыборочным и полным пониманием воспринимаемогона слух текста) в зависимости от 

коммуникативной задачи и функционального типа текста.  

Жанрытекстов:прагматические,публицистические. 

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ,диалог-интервью, стихотворение и др. 

Содержаниетекстовдолжносоответствоватьвозрастнымособенностямиинтересамучащихсяииметь 

образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, построенных 

на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время звучания текстов для аудирования — 

до 1 мин. 

Аудированиеспониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном материале, 

содержащем наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений. Время 

звучания текстов для аудирования — до 2 мин. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает 

умение выделить значимую информацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах 

прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов для 

аудирования — до 1,5 мин. 

Чтение 

Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

проникновениявих содержание(взависимости отвидачтения): спониманиемосновного содержания 

(ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным 

пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение).  

Жанрытекстов:научно-популярные,публицистические,художественные,прагматические. 

Типытекстов:статья,интервью,рассказ,объявление,рецепт,меню,проспект,реклама,стихотворение и 

др. 

Содержаниетекстовдолжносоответствоватьвозрастнымособенностямиинтересамучащихся, 

иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу 

школьников. 

Независимоотвидачтениявозможноиспользованиедвуязычногословаря. 

Чтениеспониманиемосновногосодержанияосуществляетсянанесложныхаутентичныхтекстахс 
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ориентацией на выделенноев программепредметное содержание,включающихнекотороеколичество 

незнакомых слов. Объем текстов для чтения — до 550 слов. 

Чтениесвыборочнымпониманиемнужнойилиинтересующейинформацииосуществляетсяна 

несложных аутентичных текстах разных жанров и предполагает умение просмотреть текст или 

несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес 

для учащихся. Объем текста для чтения — около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием различных приемов 

смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и оценки полученной 

информации. Объем текстов для чтения — до 300 слов. 

Письменнаяречь 

Дальнейшееразвитиеисовершенствованиеписьменнойречи,аименноумений: 

— писатькороткиепоздравлениясднемрожденияидругимипраздниками,выражатьпожелания 

(объемом 30—40 слов, включая адрес); 

— заполнятьформуляры,бланки(указыватьимя,фамилию,пол,гражданство,адрес); 

— писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, 

делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о чем -либо). 

Объем личного письма — около 100—110 слов, включая адрес; 

— составлятьплан,тезисыустногоилиписьменногосообщения,краткоизлагатьрезультаты 

проектной деятельности. 

ЯзыковыезнанияинавыкиОрфография 

Знаниеправилчтенияи орфографииинавыкиихпримененияна основеизучаемоголексико- грамматического 

материала. 

Фонетическаясторонаречи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого иностранного языка 

в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, ритмикоинтонационные навыки 

произношения различных типов предложений.  

Лексическаясторонаречи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации 

общения в рамках тематики основной школы, в том числе наиболее распространенных устойчивых 

словосочетаний,оценочнойлексики,реплик-клишеречевогоэтикета,характерныхдлякультурыстран 

изучаемого языка; основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия.  

Грамматическаясторонаречи 

Знание признаков нераспространенных и распространенных простых предложений, безличных 

предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений, использования прямого и 

обратного порядка слов. Навыки распознавания и употребления в речи перечисленных 

грамматических явлений. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее 

употребительных временных формах действительного и страдательного залогов, модальных глаголов 

и их эквивалентов, существительных в различных падежах, артиклей, относительных, 

неопределенных/неопределенно-личных местоимений, прилагательных, наречий, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, предлогов, количественных и порядковых числительных.  

Социокультурныезнанияиумения 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о национально- 

культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках 

иностранногоязыка и в процессеизучения другихпредметов (знания межпредметного характера).  

Этопредполагаетовладение: 

— знаниямиозначенииродногоииностранногоязыковвсовременноммире; 

— сведениями осоциокультурном портрете стран,говорящихна иностранном языке,их символикеи 

культурном наследии; 

— употребительнойфоновойлексикойиреалиямистраныизучаемогоязыка:традициями(впроведениивы

ходныхдней,основныхнациональныхпраздников),распространеннымиобразцами  
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фольклора(скороговорками,поговорками,пословицами); 

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

особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных достопримечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о некоторых произведениях художественной 

литературы на изучаемом иностранном языке;  

— умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

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

(реплики-клише, наиболее распространенную оценочную лексику);  

— умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать помощь 

зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения.  

Компенсаторные умения 

Совершенствуются умения: 

— переспрашивать,проситьповторить,уточняязначениенезнакомыхслов; 

— использоватьв качествеопорыпри порождении собственныхвысказыванийключевые слова,план к 

тексту, тематический словарь и т. д.; 

— прогнозироватьсодержаниетекстанаосновезаголовка,предварительнопоставленныхвопросов; 

— догадыватьсяозначениинезнакомыхсловпоконтексту,поиспользуемымсобеседникомжестами 

мимике; 

— использоватьсинонимы,антонимы,описанияпонятияпридефицитеязыковыхсредств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности  

Формируютсяисовершенствуютсяумения: 

— работатьс информацией:сокращение,расширениеустнойиписьменнойинформации,создание 

второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

— работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечениеосновнойинформации, 

извлечениезапрашиваемойилинужнойинформации,извлечениеполнойиточнойинформации; 

— работатьс разными источниками наиностранномязыке:справочными материалами,словарями, 

интернет-ресурсами, литературой; 

— планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования, 

составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, 

интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, разработка краткосрочного 

проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в 

работе над долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками проектной 

деятельности; 

— самостоятельноработать,рациональноорганизовываясвойтрудвклассеидома. 

Специальные учебные умения 

Формируютсяисовершенствуютсяумения: 

— находитьключевыесловаисоциокультурныереалииприработестекстом; 

— семантизироватьслованаосновеязыковойдогадки; 

— осуществлятьсловообразовательныйанализ; 

— выборочноиспользоватьперевод; 

— пользоватьсядвуязычнымитолковымсловарями; 

— участвоватьвпроектнойдеятельностимежпредметногохарактера. 

Содержаниекурсапоконкретномуиностранномуязыкудаетсянапримереанглийскогоязыка. Языковые  

средства Лексическая сторона речи 

Овладениелексическимиединицами,обслуживающиминовыетемы,проблемыиситуацииобщенияв 

пределах тематики основной школы,в объеме1200 единиц (включая500,усвоенных в начальной 

школе). Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики- 

клише речевого этикета, отражающиекультуру стран изучаемого языка. Основные способы 

словообразования: 

1) аффиксация: 

• глаголовdis-(disagree),mis-(misunderstand),re-(rewrite);-ize/-ise(organize); 

• существительных-sion/-tion (conclusion/celebration), -ance/-ence (performance/influence), -ment 

(environment), -ity(possibility), -ness (kindness), -ship(friendship), -ist(optimist), -ing (meeting); 

• прилагательныхun-(unpleasant),im-/in-(impolite/independent),inter-(international);-y(busy),-ly 



105 
 

(lovely),-ful (careful),-al(historical),-ic(scientific),-ian/-an (Russian),-ing (loving);-ous (dangerous),- able/-

ible (enjoyable/responsible), -less (harmless), -ive (native); 

• наречий-ly(usually); 

• числительных-teen(fifteen),-ty(seventy),-th(sixth); 

2) словосложение: 

• существительное+существительное(policeman); 

• прилагательное+прилагательное(well-known); 

• прилагательное+существительное(blackboard)/ 

3) конверсия: 

• образованиесуществительныхотнеопределеннойформыглагола(toplay—play); 

• образование существительных от прилагательных(richpeople— 

therich).Распознавание и использование интернациональных слов (doctor).  

Представленияосинонимии,антонимии,лексическойсочетаемости,многозначности. 

Грамматическаясторонаречи 

Дальнейшеерасширениеобъемазначенийграмматическихсредств,изученныхранее,изнакомствос 

новыми грамматическими явлениями. Уровень овладения конкретным грамматическим явлением 

(продуктивно-рецептивно или рецептивно) указывается в графе «Характеристика основныхвидов 

деятельности ученика» в Тематическом планировании. Нераспространенныеи распространенные 

простыепредложения,в том числе снесколькими обстоятельствами, следующими в определенном 

порядке (Wemovedtoanewhouselastyear); 

предложениясначальным 'It'исначальным 'There+tobe'(It'scold.It'sfiveo'clock.It'sinteresting.Itwas winter. 

There are a lot of trees in the park). 

Сложносочиненныепредложенияссочинительнымисоюзамиand,but,or. 

Сложноподчиненныепредложенияссоюзамиисоюзнымисловамиwhat,when,why,which,that,who, if, 

because, that's why, than, so. 

Сложноподчиненныепредложенияспридаточными :времениссоюзамиfor,since,during;целис союзом 

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

предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever. 

Условныепредложенияреального(ConditionalI —Ifit doesn'train, they'll gofora picnic) инереального 

характера(ConditionalII —IfIwererich,I wouldhelptheendangeredanimals;ConditionalIII—Ifshehad asked 

me, I would have helped her). 

Всетипывопросительныхпредложений(общий,специальный,альтернативный,разделительный вопросы в 

Present, Future, PastSimple; PresentPerfect; PresentContinuous).  

Побудительныепредложениявутвердительной(Becareful)иотрицательной(Don'tworry)форме. 

Предложения сконструкциями as..as, not so ..as, either ... or, neither ..nor. 

Конструкция tobegoingto(для выражения будущего действия). 

КонструкцииIt takes me ...to do something; to look/ feel/ be happy. 

Конструкцииbe/getusedtosomething;be/getusedtodoingsomething. 

Конструкциисинфинитивом типаIsawJimridehisbike.Iwantyoutomeetmeatthestationtomorrow. She seems 

to be a good friend. 

Правильныеинеправильныеглаголывформахдействительногозалогавизъявительномнаклонении(Present,Past, 

Future Simple; Present, Past Perfect; Present, Past, Future Continuous; Present Perfect Continuous; Future-in-

the-Past). 

Глаголыввидо-временныхформахстрадательногозалога(Present,Past,FutureSimplePassive;Past Perfect 

Passive). 

Модальныеглаголыиихэквиваленты(can/could/beableto,may/might,must/haveto,shall,should,would, need). 

Косвеннаяречьвутвердительных,вопросительныхиотрицательныхпредложенияхвнастоящеми 

прошедшемвремени.Согласованиевременврамкахсложногопредложениявпланенастоящегои 
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прошлого. 

ПричастияIиII. 

Неличные формыглагола (герундий,причастияI и II) без различения их функций. 

Фразовыеглаголы,обслуживающиетемы,отобранныедляданногоэтапаобучения.  

Определенный,неопределенныйинулевойартикли (втомчислесгеографическими названиями). 

Неисчисляемыеиисчисляемыесуществительные(apencil,water),существительныеспричастиями 

настоящего и прошедшего времени (aburninghouse, awrittenletter). Существительные в функции 

прилагательного (artgallery). 

Степенисравненияприлагательныхинаречий,втомчислеобразованныхнепоправилу (little—less— least). 

Личныеместоимениявименительном(my)иобъектном(me)падежах,атакжевабсолютнойформе (mine). 

Неопределенные местоимения (some, any). Возвратные местоимения, неопределенные местоимения и 

их производные (somebody, anything, nobody, everything, etc.). Наречия, оканчивающиеся на -

1У(early), а также совпадающиепо форме сприлагательными (fast, high).  

Устойчивыесловоформывфункциинаречиятипаsometimes,atlast,atleast,ит.д. 

Числительные для обозначения дат и больших чисел.  

Предлогиместа,времени,направления;предлоги,употребляемыесострадательнымзалогом(by,with). 

2.2.2.6.ИсторияРоссии.Всеобщаяистория 

 

ИсторияРоссии 

ДревняяисредневековаяРусь 

Чтоизучаетистория Отечества.История России — часть всемирной истории.Факторы самобытности 

российской истории. История региона — часть истории России. Источники по российской истории.  

Древнейшие народы на территории России. Появление и расселение человека на территории России. 

Условия жизни, занятия, социальная организация земледельческих и кочевых племен. Верования 

древнихлюдей.ДревниегосударстваПоволжья,КавказаиСеверногоПричерноморья.Межэтнические 

контакты и взаимодействия. 

Древняя Русьв VIII — первой половине XII в.Восточные славяне: расселение, занятия,быт, 

верования, общественное устройство.Взаимоотношения с соседними народами и государствами. 

ОбразованиеДревнерусскогогосударства:предпосылки,причины,значение.НовгородиКиев — центры 

древнерусской государственности. Формирование княжеской власти (князь и дружина, 

полюдье).Первыерусскиекнязья,ихвнутренняяивнешняяполитика.КрещениеРуси:причиныи значение. 

Владимир Святославич. Христианство и язычество.  

Социально-экономическийиполитический стройДревней Руси.Земельныеотношения. 

Свободноеизависимоенаселение.Древнерусскиегорода,развитиеремеселиторговли.Русская 

Правда.Политика Ярослава Мудрого и Владимира Мономаха. Древняя Русь и ее соседи.  

Древнерусскаякультура.Былинныйэпос.Возникновениеписьменности.Летописание.Литература 

(слово,житие,поучение,хождение).Деревянноеикаменноезодчество.Монументальнаяживопись (мозаики, 

фрески).Иконы. Декоративно-прикладноеискусство. Быти образ жизни разных слоев населения. 

Русь Удельная в 30-е гг. XII—XIII в. Политическая раздробленность: причины и последствия. 

Крупнейшие самостоятельные центры Руси, особенности их географического, социально- 

политическогои культурного развития. Идея единства русских земель в памятниках культуры.  

Русь в системемеждународныхсвязей и отношений:междуВостоком иЗападом.Монгольские 

завоевания в Азии и на европейских рубежах. Сражение на Калке. Нашествие монголов на Северо- 

ЗападнуюРусь. Героическая оборона русских городов. Походы монгольских войск на Юго-Западную 

Русьи страныЦентральнойЕвропы.Значениепротивостояния Руси монгольскомузавоеванию. Русь и 

Запад; отношения Новгорода с западными соседями. Борьба Руси против экспансии с Запада. 

Александр Ярославич. Невская битва. Ледовое побоище.  

РусьиЗолотаяОрда.ЗависимостьрусскихземельотОрдыиеепоследствия.Борьбанаселения 
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русскихземельпротивордынскоговладычества. 

РусьиЛитва.РусскиеземливсоставеВеликогокняжестваЛитовского. 

Культура Руси в 30-е гг. XII—XIII в. Летописание. Каменное строительство (храмы, города- 

крепости) в русских землях. Развитие местных художественных школ и складывание общерусского 

художественного стиля. 

Московская Русь в XIV—XV вв. Причины и основные этапы объединения русских земель. Москва и 

Тверь: борьба за великое княжение. Возвышение Москвы. Московские князья и их политика. 

Княжеская власть и церковь. Дмитрий Донской и Сергий Радонежский. Куликовская битва, ее 

значение. 

Русь при преемниках Дмитрия Донского. Отношения между Москвой и Ордой, Москвой и 

Литвой. Феодальная война второй четверти XV в., ее итоги. Образование русской, украинской и 

белорусской народностей. 

Завершение объединения русских земель. Прекращение зависимости Руси от Золотой Орды. 

Иван III. Образование единого Русского государства и его значение. Становление самодержавия. 

Судебник 1497 г. 

Экономическоеи социальное развитиеРусив XIV—XVвв.Системаземлевладения.Структура 

русского средневекового общества. Положение крестьян, ограничение их свободы. Предпосылки и 

начало складывания феодально-крепостнической системы. 

Религия и церковь в средневековой Руси. Роль православной церкви в собирании русских земель, 

укреплении великокняжеской власти, развитии культуры. Возникновение ересей. Иосифляне и 

нестяжатели. «Москва — Третий Рим». 

Культура и быт Руси в XIV—XV вв. Начало формирования великорусской культуры. 

Летописание. Важнейшие памятники литературы (памятники куликовского цикла, сказания, жития, 

хождения). Развитие зодчества (Московский Кремль, монастырские комплексы-крепости). Расцвет 

иконописи (Ф. Грек, А. Рублев). 

Московское государство в XVI в. Социально-экономическое и политическое развитие. Иван IV. 

Избраннаярада. Реформы1550-хгг.иихзначение.Стоглавыйсобор. Опричнина:причины,сущность, 

последствия. 

Внешняя политика и международные связи Московского царства в XVIв.  Расширение 

территории государства, его 

многонациональный характер. Присоединение Казанского и Астраханского ханств, покорение 

Западной Сибири. Ливонская война, ее итоги и последствия.  

РоссиявконцеXVIв.Учреждениепатриаршества.Дальнейшеезакрепощениекрестьян. 
Культура и быт Московской Руси в XVI в. Устноенародное творчество. Просвещение. 

Книгопечатание(И.Федоров).Публицистика.Историческиеповести.Зодчество(шатровыехрамы). Живопись 

(Дионисий). Быт, нравы, обычаи. «Домострой». 

РоссиянарубежеXVI—XVIIвв.ЦарствованиеБ.Годунова.Смута:причины,участники,последствия. 

Самозванцы. Восстание под предводительством И. Болотникова. Освободительная борьба против 

интервентов. Патриотический подъем народа. Окончание Смуты и возрождение российской 

государственности. Ополчение К. Минина и Д. Пожарского. Освобождение Москвы. Начало 

царствования династии Романовых. 

РоссиявНовоевремя 

Хронологияисущностьновогоэтапароссийскойистории. 

Россияв XVIIв.ПравлениепервыхРомановых.Началостановленияабсолютизма.Соборноеуложение 

1649 г. Оформление сословного строя. Права и обязанности основных сословий. Окончательное 

закрепощение крестьян. 

Экономические последствия Смуты. Новые явления в экономике страны: рост товарно-- 

денежных отношений, развитие мелкотоварного производства, возникновение мануфактур. Развитие 

торговли, начало формирования всероссийского рынка.  

НародыРоссиив XVIIв.ОсвоениеСибирииДальнегоВостока.Русскиепервопроходцы. 

НародныедвижениявXVIIв.:причины,формы,участники.Городскиевосстания.Восстаниепод 

предводительством С. Разина. 

Властьицерковь.РеформыпатриархаНикона.Церковныйраскол.ПротопопАввакум. 

ВнешняяполитикаРоссиивXVIIв.Взаимоотношенияссоседнимигосударствамиинародами.Россия 
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иРечьПосполитая.Смоленскаявойна.ПрисоединениекРоссииЛевобережнойУкраиныиКиева. 

Отношения России с Крымским ханством и Османской империей. 

Культура и быт России в XVIIв. Традиции и новые веяния, усиление светского характера 

культуры. Образование. Литература: новые жанры (сатирические повести, автобиографические 

повести), новые герои. Церковное и гражданское зодчество: основные стили и памятники. Живопись 

(С. Ушаков). Быт и обычаи различных сословий (царский двор, бояре, дворяне, посадские, крестьяне, 

старообрядцы). 

Россияна рубеже XVII—XVIII вв.Необходимость и предпосылки преобразований.Начало 

царствования Петра I. Азовские походы. Великое посольство.  

Россия в первой четверти XVIII в. Преобразования Петра I. Реорганизация армии. Реформы 

государственного управления (учреждениеСената, коллегий, губернская реформа и др.). Указ о 

единонаследии. Табель о рангах. Утверждениеабсолютизма. Церковная реформа;упразднение 

патриаршества.АристократическаяоппозицияреформамПетраI;делоцаревичаАлексея.Политика 

протекционизмаимеркантилизма.Денежнаяиналоговаяреформы.Подушнаяподать.Социальные 

движенияв первой четверти XVIII в. Восстанияв Астрахани,Башкирии,на Дону. Религиозные 

выступления. 

ВнешняяполитикаРоссиивпервойчетвертиXVIIIв.Севернаявойна:причины,основные события, 

итоги. Прутский и Каспийский походы. Провозглашение России империей.  

Нововведения в культуре. Просвещение и научные знания. Расширение сети школ и специальных 

учебных заведений. Открытие Академии наук. Развитие техники; А. Нартов. Литература и искусство. 

Архитектура и изобразительное искусство (Д. Трезини, В. В. Растрелли, И. Н. Никитин). Изменения в 

дворянском быту. 

Итогииценапетровскихпреобразований. 

Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Внутренняя и внешняя политика 

преемников Петра I. Расширение привилегий дворянства. Участие России в Семилетней войне (П. А. 

Румянцев). 

Российскаяимперияв1762—1801гг.ПравлениеЕкатериныII.Политикапросвещенногоабсолютизма: 

основные направления, мероприятия, значение. Развитие промышленности и торговли. 

Предпринимательство. Рост помещичьего землевладения. Усиление крепостничества. Восстание под 

предводительством Е. Пугачева и его значение. Основные сословия российского общества, их 

положение. Золотой век российского дворянства. Жалованные грамоты дворянству и городам. 

Развитие общественной мысли. 

РоссийскаяимпериявконцеXVIIIв.ВнутренняяивнешняяполитикаПавлаI. 

Россиявевропейскойимировойполитикевовторойполовине XVIIIв.Русско-турецкиевойны и 

ихитоги. ПрисоединениеКрыма и СеверногоПричерноморья; Г. А. Потемкин. Георгиевский трактат. 

УчастиеРоссиив разделахРечиПосполитой.ДействиявооруженныхсилРоссиивИталиии Швейц арии. 

Русскоевоенноеискусство(А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков). Культура и быт России во второй половине 

XVIIIв. Просвещение.Становление отечественной науки; М. В. Ломоносов.  

Исследовательские экспедиции (В. Беринг, С. П. Крашенинников). Историческая наука (В.  Н. 

Татищев, М. М. Щербатов). Русские изобретатели (И. И Ползунов, И. П. Кулибин). Литература: 

основные направления, жанры, писатели (В. К. Тредиаковский, Н. М. Карамзин, Г. Р. Державин, Д. И. 

Фонвизин). Развитие архитектуры, живописи, скульптуры, музыки (стили и течения, художники и их 

произведения).Театр (Ф. Г. Волков). Культура и быт народов Российской империи.  

Российская империя в первой четверти XIX в. Территория. Население. Социально-экономическое 

развитие. Император Александр Iи его окружение. Создание министерств. Указ о вольных 

хлебопашцах. Меры по развитию системы образования. Проект М. М. Сперанского. Учреждение 

Государственного совета. Причины свертывания либеральных реформ.  

Россиявмеждународныхотношенияхначала XIXв.Основныецелии направлениявнешнейполитики. 

Участие России в антифранцузских коалициях. Тильзитский мир 1807 г. и его последствия. 

Присоединение к России Финляндии. 

Отечественная война 1812 г. Планы сторон, основные этапы и сражения войны. 

Патриотический подъем народа. Герои войны (М. И. Кутузов, П. И. Багратион, Н. Н. Раевский, Д. В. 

Давыдов и др.). Причины победы России в Отечественной войне 1812 г. Влияние Отечественной 

войны1812г.наобщественную мысльинациональноесамосознание.Народнаяпамятьовойне1812г.  
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Заграничныйпоходрусскойармии1813—1814гг.Венскийконгресс.Священныйсоюз.Роль 

России в европейской политике в 1813—1825 гг. Россия и Америка. 

Изменение внутриполитического курса Александра I в 1816—1825 гг. Основные итоги внутренней 

политики Александра I. 

Движение декабристов: предпосылки возникновения, идейные основы и цели, первые 

организации, их участники. Южное общество; «Русская правда» П. И. Пестеля. Северное общество; 

КонституцияН.М.Муравьева.Выступлениядекабристовв Санкт-Петербурге(14декабря1825г.)ина юге, 

их итоги. Значение движения декабристов. 

Российская империя в 1825—1855 гг. Правление Николая I. Преобразование и укрепление роли 

государственного аппарата. Кодификация законов. 

Социально-экономическое развитие России во второй четверти XIXв. Крестьянский вопрос. 

Реформа управления государственными крестьянами П. Д. Киселева. Начало промышленного 

переворота, его экономическиеи социальные последствия. Финансовая реформа Е. Ф. Канкрина.  

Общественное движениев 1830—1850-егг. Охранительное направление. Теория официальной  

народности (С.С. Уваров). Оппозиционнаяобщественнаямысль. Славянофилы (И. С.и К. С. 

Аксаковы,И.В.иП. В. Киреевские, А.С. Хомяков, Ю. Ф.Самарини др.)и западники(К.Д.Кавелин, С. М. 

Соловьев, Т. Н. Грановский и др.). Революционно-социалистические течения (А. И. Герцен, Н. П. 

Огарев, В. Г. Белинский). Общество петрашевцев. 

ВнешняяполитикаРоссиивовторойчетвертиXIXв.:европейскаяполитика,восточный 

вопрос.Крымскаявойна1853—1856гг.:причины,участники,основныесражения.Героизм 

защитниковСевастополя(В.А.Корнилов,П.С.Нахимов,В.И.Истомин).Итогиипоследствиявойны. 

Народы России и национальная политика самодержавия в первой половине XIXв. Кавказская 

война. Имамат; движение Шамиля. 

Культура Россиив первойполовине XIXв.Развитиенауки и техники(Н.И.Лобачевский,Н.И. 

Пирогов, Н. Н. Зинин, Б. С. Якоби и др.). Географические экспедиции, их участники. Образование: 

расширение сети школ и университетов. Национальные корни отечественной культуры и западные 

влияния. Основные стили в художественной культуре (романтизм, классицизм, реализм).Золотой век 

русской литературы: писателии ихпроизведения (В. А.Жуковский, А.С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Н. 

В. Гоголь и др.). Становление национальной музыкальной школы (М. И. Глинка, А. С. 

Даргомыжский).Театр.Живопись: стили (классицизм,романтизм,реализм),жанры,художники(К.П. 

Брюллов, О. А. Кипренский, В. А. Тропинин и др.). Архитектура: стили (русский ампир, классицизм), 

зодчие и их произведения. Вклад российской культурыпервой половины XIXв.в мировую культуру.  

Российская империя во второй половине XIX в. Великие реформы 1860—1870-х гг. Необходимость и 

предпосылки реформ. Император Александр IIи его окружение. Либералы, радикалы, консерваторы: 

планы и проекты переустройства России. Подготовка крестьянской реформы. Основные положения 

Крестьянской реформы 1861 г. Значение отмены крепостного права. Земская, судебная, военная, 

городская реформы. Итоги и следствия реформ 1860—1870-х гг. Национальные движения и 

национальная политика в 1860-1870-е гг. 

Социально-экономическоеразвитиепореформеннойРоссии.Сельскоехозяйствопослеотмены 

крепостного права. Развитие торговли и промышленности. Железнодорожное строительство. 

Завершение промышленного переворота, его последствия. Изменения в социальной структуре 

общества. Положение основных слоев населения России. 

Общественное движение в России в последней трети XIXв. Консервативные, либеральные, 

радикальные течения общественной мысли. Народническое движение: идеология (М. А. Бакунин, П. 

Л. Лавров, П. Н. Ткачев), организации, тактика. Кризис революционного народничества. Зарождение 

российской социал-демократии. Начало рабочего движения. 

Внутренняя политика самодержавия в 1881—1890-е гг. Начало царствования Александра III. 

Изменения в сферах государственного управления, образования и печати. Возрастание роли 

государствавэкономическойжизнистраны.Курснамодернизациюпромышленности.Экономические и 

финансовые реформы (Н. X.Бунге, С. Ю. Витте). Разработка рабочего законодательства. 

Национальная политика. 

Внешняя политика России во второй половине XIX в. Европейская политика. Русско-турецкая 

война 1877—1878 гг.; роль России в освобождении балканских народов. Присоединение Средней 

Азии. Политика России на Дальнем Востоке. Россияв международных отношенияхконца XIXв.  
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Культура России во второй половине XIXв. Достижения российских ученых, их вклад в 

мировую науку и технику (А. Г. Столетов, Д. И. Менделеев, И. М. Сеченов и др.). Развитие 

образования. Расширение издательского дела. Демократизация культуры. Литература и искусство: 

классицизм и реализм. Общественное звучание литературы (Н. А. Некрасов, И. С. Тургенев, Л. Н. 

Толстой, Ф. М. Достоевский). Расцвет театрального искусства, возрастание его роли в общественной 

жизни. Живопись: академизм, реализм, передвижники. Архитектура. Развитие и достижения 

музыкального искусства (П. И. Чайковский, Могучая кучка). Место российской культуры в мировой 

культуре XIXв. 

Изменениявусловияхжизнинаселениягородов.Развитиесвязиигородскоготранспорта. 

Досуггорожан.Жизньдеревни. 

РоссиявНовейшеевремя(XX—началоXXIв.) 

ПериодизацияиосновныеэтапыотечественнойисторииXX—началаXXIв. 

Российская империя в начале XX в. Задачи и особенности модернизации страны. Динамика 

промышленного развития. Роль государства в экономике России. Монополистический капитализм. 

Иностранный капитал в России. Аграрный вопрос. Российское общество в начале XX в.: социальная 

структура, положение основных групп населения. 

Политическое развитие России в начале XX в. Император Николай II, его политические 

воззрения.Консервативно-охранительнаяполитика.Необходимость преобразований. Реформаторские 

проекты начала XX в. и опыт их реализации (С. Ю. Витте, П. А. Столыпин). Самодержавие и 

общество. 

Русско-японскаявойна1904—1905гг.:планысторон,основныесражения.Портсмутскиймир. 

Воздействиевойнынаобщественнуюиполитическуюжизньстраны. 

Общественное движение в России в начале XX в. Либералы и консерваторы. Возникновение 

социалистических организаций и партий: их цели, тактика, лидеры (Г. В. Плеханов, В. М. Чернов, В. 

И. Ленин, Ю. О. Мартов). 

Первая российская революция (1905—1907 гг.): причины, характер, участники, основные 

события. Реформаполитической системы.Становлениероссийскогопарламентаризма.Формирование 

либеральных и консервативных политических партий, их программные  установки и лидеры (П. Н. 

Милюков, А. И. Гучков, В. И. Пуришкевич).Думскаядеятельностьв 1906—1907 гг.Итогии значение 

революции. 

Правительственная программа П. А. Столыпина. Аграрная реформа: цели, основные 

мероприятия, итоги и значение. 

ПолитическаяиобщественнаяжизньвРоссиив1912—1914гг. 

Культура России в началеXXв. Открытия российских ученых в науке и технике. Русская философия: 

поиски общественного идеала. Развитие литературы: от реализма к модернизму. Поэзия Серебряного 

века. Изобразительное искусство: традиции реализма, «Мир искусства», авангардизм. Архитектура. 

Скульптура. Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка и исполнительское искусство 

(С.В. Рахманинов, Ф. И. Шаляпин). Русский балет. «Русские сезоны» С. П. Дягилева. Первые шаги 

российскогокинематографа.Российская культура начала XXв.— составнаячасть мировой культуры.  

РоссиявПервоймировойвойне.МеждународныепротиворечиянарубежеXIX—XXвв. 

Формированиедвухвоенно-политическихблоковвЕвропе.Причинывойны,целиипланы сторон. 

Началовойны.Восточный фронт: основныесобытия,ихвлияниенаобщийходвойны. Человекна 

фронтеивтылу.Отношениеквойневобществе.Нарастаниеоппозиционныхнастроений.Россияв 1917 —

1921 гг. Революционные события 1917 г.: отФевраля к Октябрю. Причины революции.  

Падение самодержавия. Временное правительство и советы. Основные политическиепартии, их 

лидеры. Альтернативы развития страны послеФевраля. Кризисы власти. Выступлениегенерала 

Корнилова.Политическаятактикабольшевиков,ихприходквластивоктябре1917г.Становление 

советской власти. Первыедекреты. Создание советской государственности. В. И. Ленин. Созыв и 

роспуск Учредительного собрания. Брестский мир: условия, экономическиеи политические 

последствия. Экономическаяполитика советской власти: «красногвардейскаяатака на капитал», 

политика военного коммунизма. 

Гражданская война в России: предпосылки, участники, основные этапы вооруженной борьбы. 

Белые и красные: мобилизация сил, военные лидеры, боевые действия в 1918—1920 гг. Белый и 

красныйтеррор.Положениенаселениявгодывойны.«Зеленые».Интервенция.Окончаниеиитоги 
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Гражданскойвойны.Причиныпобедыбольшевиков. 

Экономический и политический кризисв конце 1920 — начале1921 г. Массовые выступления 

против политики власти (крестьянские восстания, мятеж в Кронштадте). Переход к новой 

экономической политике. 

СССР в 1922—1941 гг. Образование СССР: предпосылки объединения республик, 

альтернативные проекты и практические решения. Национальная политика советской власти.  

Политическаяжизньв1920-егг.Обострениевнутрипартийныхразногласийиборьбызалидерствов партии и 

государстве. 

Достиженияипротиворечиянэпа,причиныегосвертывания. 

Советская модель модернизации. Индустриализация: цели, методы, экономические и 

социальные итоги и следствия. Первые пятилетки: задачи и результаты. Коллективизация сельского 

хозяйства: формы, методы, экономические и социальные последствия.  

Особенности советской политической системы: однопартийность, сращивание партийного и 

государственногоаппарата,контрольнадобществом.Культвождя.И.В.Сталин.Массовыерепрессии, их 

последствия. 

Изменение социальной структуры советского общества. Положение основных социальных 

групп. Повседневная жизнь и быт населения городов и деревень.  

Культураидуховнаяжизньв1920—1930-егг.«Культурнаяреволюция»:задачиинаправления. 

Ликвидация неграмотности, создание системы народного образования. Развитие советской науки. 

Утверждение метода социалистического реализма в литературе и искусстве. Власть и интеллигенция. 

Идеологический контроль над духовной жизнью общества. Политика власти в отношении религии и 

церкви. Русская культура в эмиграции. 

КонституцияСССР1936г.Странавконце1930-х—начале1940-хгг. 

Основные направления внешней политики советского государства в 1920—1930-е гг. 

Укрепление позиций страны на международной арене. Участие СССР в деятельности Лиги Наций. 

Попытки создания системы коллективной безопасности. Дальневосточная политика. События у озера 

Хасан и реки Халхин-Гол. Советско-германские договоры 1939 г., их характер и последствия. 

Внешнеполитическая деятельность СССР в конце 1939 — начале 1941 г. Война с Финляндией и ее 

итоги. 

Великая Отечественная война 1941—1945 гг. Начало, этапы и крупнейшие сражения Великой 

Отечественнойвойны1941—1945гг.Советскийтылвгодывойны.Оккупационныйрежимназанятых 

германскими войсками территориях. Партизанское движение. Человек на войне (полководцы и 

солдаты, труженики тыла). Наука и культура в годы войны. Роль СССР в создании и деятельности 

антигитлеровской коалиции.Изгнаниезахватчиков ссоветскойземли,освобождениенародов Европы. 

Решающий вклад СССР в разгром гитлеровской Германии. Завершение Великой Отечественной 

войны. Действия советских войск в Маньчжурии, военный разгром Японии.  

Итоги Великой Отечественной войны. Причины победы советского народа. Советские 

полководцы (Г. К. Жуков, К. К. Рокоссовский, А. М. Василевский, И. С. Конев, И. Д. Черняховский и 

др.). Великая Отечественная война 1941—1945 гг. в памяти народа, произведенияхискусства. СССР с 

середины 1940-х до середины 1950-х гг. Послевоенное общество. Возрождение и развитие 

промышленности.Положениев сельском хозяйстве. Жизньи быт людей в послевоенноевремя. Голод 

1946—1947 гг. Противоречия социально-политического развития. Усиление роли государства во всех 

сферах жизни общества. Идеология и культура в послевоенный период; идеологические кампании 

1940-х гг. 

Внешняя политика СССР в послевоенные годы. Укрепление статуса СССР как великой 

мировой державы. Формирование двух военно-политических блоков. Начало «холодной войны». 

Политика укрепления социалистического лагеря. 

Советское общество в середине 1950-х — первой половине 1960-х гг. Смерть Сталина и борьба за 

власть. XX съезд КПСС и его значение. Начало реабилитации жертв политических репрессий. 

Основныенаправленияреформированиясоветскойэкономикииегорезультаты.Социальнаяполитика; 

жилищное строительство. 

Выработка новых подходов во внешней политике (концепция мирного сосуществования 

государств с различным общественным строем). Карибский кризис, его преодоление. СССР и страны 

социалистического лагеря. Взаимоотношения со странами «третьего мира».  
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Советская культура в конце 1950-х — 1960-е гг. Научно-техническая революция в СССР, 

открытия в науке и технике (М. В. Келдыш, И. В. Курчатов, А. Д. Сахаров и др.). Успехи советской 

космонавтики(С.П.Королев,Ю.А.Гагарин).Новыетенденциивхудожественнойжизнистраны.  

«Оттепель» в литературе, молодые поэты 1960-х гг. Театр, его общественное звучание. Власть и 

творческая интеллигенция. 

ПротиворечиявнутриполитическогокурсаН.С.Хрущева.ПричиныотставкиН.С.Хрущева. 

СССРв середине1960-х — середине1980-хгг. Альтернативы развитиястраныв середине1960хгг.Л. 

И.Брежнев.Экономическая реформа1965г.:задачиирезультаты.Достиженияипроблемывразвитии науки 

и техники. Нарастание негативных тенденций в экономике. Усиление позиций партийно- 

государственной номенклатуры. 

Концепцияразвитогосоциализма.КонституцияСССР1977г. 

Советская культура в середине 1960-х — середине 1980-х гг. Развитие среднего и высшего 

образования. Усиление идеологического контроля в различных  сферах культуры. Инакомыслие, 

диссиденты. Достижения и противоречия художественной культуры. Повседневная жизнь людей. 

СССР в системе международных отношений в середине 1960-х — середине 1980-х гг. Установление 

военно-стратегическогопаритета междуСССР и США. Переход к политике разрядки международной 

напряженности в отношениях Восток-Запад. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. 

Отношения СССР ссоциалистическими странами. УчастиеСССР в войнев Афганистане. Завершение 

периода разрядки. 

СССР в годы перестройки (1985—1991). Предпосылки изменения государственного курса в середине 

1980-х гг. М. С. Горбачев. Реформа политической системы. Возрождение российской 

многопартийности. Демократизация и гласность. Национальная политика и межнациональные 

отношения. 

Экономические реформы, их результаты. Перемены и повседневная жизнь людей в городе и 

селе. Изменения в культуре и общественном сознании. Возрастание роли средств массовой 

информации. Власть и церковь в годы перестройки. 

Внешняя политика в годы перестройки: новое политическое мышление, его воздействие на 

международный климат. Снижение угрозы мировой ядерной войны. Вывод советских войск из 

Афганистана.Сменаполитическихрежимовв странахВосточной Европы,роспускСЭВиОВД.Итоги и 

последствия осуществления курса нового политического мышления. 

Нарастание экономического кризиса и обострение межнациональных противоречий в СССР. 

Образование новых политических партий и движений. Августовские события 1991 г. Роспуск КПСС. 

РаспадСССР.ОбразованиеСНГ.Причиныипоследствиякризиса советской системыи распадаСССР. 

Российская Федерация в 90-е гг. XX — начале XXI в. Вступление России в новый этап истории. 

Формирование суверенной российской государственности.Изменения в системевласти.Б.Н. Ельцин. 

Политический кризис осени 1993 г. Принятие Конституции России (1993 г.). 

Экономические реформы 1990-х гг.: основные этапы и результаты. Трудности и противоречия 

перехода к рыночной экономике. 

Основные направления национальной политики: успехи и просчеты. Нарастание 

противоречий междуцентром и регионами. Военно-политический кризисв Чеченской Республике. 

ГеополитическоеположениеивнешняяполитикаРоссиив1990-егг.РоссияиЗапад.Балканский 

кризис1999г.ОтношениясостранамиСНГиБалтии.Восточноенаправлениевнешнейполитики. Русское 

зарубежье. 

Российская Федерация в 2000—2008 гг. Отставка Б. Н. Ельцина; президентские выборы 2000 г. 

Деятельность Президента России В. В. Путина: курс на продолжение реформ, стабилизацию 

положения в стране, сохранение целостности России, укрепление государственности, обеспечение  

гражданского согласия и единства общества. Новыегосударственные символы России.  

Развитиеэкономикиисоциальнойсферы.Переходкполитикегосударственногорегулирования 

рыночного хозяйства. Приоритетные национальные проекты и федеральные программы. Политические 

лидеры и общественные деятели современной России. 

Культура и духовная жизнь общества в начале XXI в. Распространение информационных 

технологий в различных сферах жизни общества. Многообразие стилей художественной культуры. 

Российскаякультурав международномконтексте.Власть, общество,церковь.ВоссоединениеРусской 

православной церкви с Русской зарубежной церковью.  
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Президентские выборы 2008 г. Президент России Д. А. Медведев. Общественно-политическое 

развитие страны на современном этапе. Государственная политика в условиях экономического 

кризиса. 

Разработка новой внешнеполитической стратегии в началеXXIв. Укрепление международного 

престижа России. Решение задач борьбы с терроризмом. Российская Федерация в  системе 

современных международных отношений. 

Всеобщаяистория.ИсторияДревнегомира 

Что изучает история. Историческая хронология (счет лет «до н. э.» и «н. э.»). Историческая карта. 

Источники исторических знаний. Вспомогательные исторические науки.  

Первобытность. Расселение древнейшего человека. Человек разумный. Условия жизни и занятия 

первобытных людей. Представления об окружающем мире, верования первобытных людей. 

Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, изобретения. От родовой общины к 

соседской. Появление ремесел и торговли. Возникновение древнейших цивилизаций.  

Древниймир:понятиеихронология.КартаДревнегомира. 

ДревнийВосток 

Древниецивилизации Месопотамии. Условия жизни и занятия населения.Города-государства. Мифы и 

сказания. Письменность. Древний Вавилон. Законы Хаммурапи. Нововавилонское царство: 

завоевания, легендарные памятники города Вавилона.  

Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. Управление государством (фараон, 

чиновники). Религиозные верования египтян. Жрецы. Фараон-реформаторЭхнатон. Военные походы. 

Рабы. Познания древних египтян. Письменность. Храмы и пирамиды.  

Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: природные условия, занятия жителей. 

Развитие ремесел и торговли. Финикийский алфавит. Палестина: расселение евреев, Израильское 

царство. Занятия населения. Религиозные верования. Ветхозаветные сказания.  

Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии, гибель империи. Персидская 

держава: военные походы, управление империей. 

Древняя Индия. Природные условия, занятия населения. Древние города-государства. 

Общественное устройство, варны. Религиозные верования, легенды и сказания. Возникновение 

буддизма. Культурное наследие Древней Индии. 

Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность населения. Создание 

объединенного государства. Империи Цинь и Хань. Жизнь в империи: правители и подданные, 

положение различных групп населения. Развитие ремесел и торговли. Великий шелковый путь. 

Религиозно-философские учения (конфуцианство). Научные знания и изобретения. Храмы. Великая 

Китайская стена. 

Античныймир:понятие.Картаантичногомира. 

Древняя Греция 

Население Древней Греции: условия жизни и занятия. Древнейшие государства на Крите. 

Государства ахейской Греции (Микены, Тиринф и др.). Троянская  война. «Илиада» и «Одиссея». 

Верования древних греков. Сказания о богах и героях. 

Греческие города-государства: политический строй, аристократия и демос. Развитие 

земледелия и ремесла. Великая греческая колонизация. Афины: утверждение демократии. Законы 

Солона, реформы Клисфена. Спарта: основные группы населения, политическое устройство. 

Спартанское воспитание. Организация военного дела.  

Классическая Греция. Греко-персидские войны: причины, участники, крупнейшие сражения, 

герои. Причины победы греков. Афинская демократия при Перикле. Хозяйственная жизнь в 

древнегреческом обществе. Рабство. Пелопонесская война. Возвышение Македонии.  

Культура Древней Греции. Развитие наук. Греческая философия. Школа и образование. 

Литература. Архитектура и скульптура. Быт и досуг древних греков. Театр. Спортивные состязания; 

Олимпийские игры. 

Периодэллинизма.Македонскиезавоевания.ДержаваАлександраМакедонскогоиеераспад. 

Эллинистические государства Востока. Культура эллинистического мира. 

Древний Рим 

НаселениеДревнейИталии:условияжизниизанятия.Этруски.ЛегендыобоснованииРима. 
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Рим эпохи царей. Римская республика. Патриции и плебеи. Управлениеи законы. Верования древних 

римлян. 

ЗавоеваниеРимомИталии.ВойнысКарфагеном;Ганнибал.Римскаяармия.Установление господства 

Рима в Средиземноморье. Реформы Гракхов. Рабство в Древнем Риме.  

Отреспубликикимперии.ГражданскиевойнывРиме.ГайЮлийЦезарь.Установлениеимператорск

ой власти; Октавиан Август. Римская империя: территория, управление. 

Возникновениеираспространениехристианства.РазделениеРимскойимпериинаЗападнуюи Восточную 

части. Рим и варвары. Падение Западной Римской империи.  

КультураДревнегоРима.Римскаялитература,золотойвекпоэзии.Ораторскоеискусство; Цицерон. 

Развитиенаук. Архитектура и скульптура. Пантеон. Быти досуг римлян.  

Историческое и культурное наследие древних 

цивилизаций.История Средних веков 

Средниевека:понятиеихронологическиерамки. 

Раннее Средневековье 

Начало Средневековья. Великое переселение народов. Образование варварских королевств. 

Народы Европы в раннее Средневековье. Франки: расселение, занятия, общественное устройство. 

Законы франков; «Салическая правда». Держава Каролингов: этапы формирования, короли и 

подданные. Карл Великий. Распад Каролингской империи. Образование государств во Франции, 

Германии, Италии. Священная Римская империя. Британия и Ирландия в раннее Средневековье. 

Норманны: общественный строй, завоевания. Ранние славянские государства. Складывание 

феодальных отношений в странах Европы. Христианизация Европы. Светские правители и папы. 

Культура раннего Средневековья. 

Византийская империя в IV—XI вв.: территория, хозяйство, управление. Византийские 

императоры; Юстиниан. Кодификация законов. Власть императора и церковь. Внешняя политика 

Византии: отношения с соседями, вторжения славян и арабов. Культура Византии. 

Арабы в VI—Х! вв.: расселение, занятия. Возникновение и распространение ислама. Завоевания 

арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. Арабская культура.  

ЗрелоеСредневековье 

Средневековоеевропейскоеобщество.Аграрноепроизводство.Феодальноеземлевладение. 

Феодальнаяиерархия.Знатьирыцарство:социальныйстатус,образжизни. 

Крестьянство:феодальнаязависимость,повинности,условияжизни.Крестьянскаяобщина. 

Города — центры ремесла, торговли, культуры. Городские сословия. Цехи и гильдии. Городское 

управление. Борьба городов и сеньоров. Средневековые города-республики. Облик средневековых 

городов. Быт горожан. 

Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие. Отношения 

светской власти и церкви. Крестовые походы: цели, участники, результаты. Духовно-рыцарские 

ордены. Ереси: причины возникновения и распространения. Преследование еретиков.  

Государства Европы в ХП—XV вв. Усиление королевской власти в странахЗападной Европы. 

Сословно-представительная монархия. Образование централизованных  государств в Англии, 

Франции. Столетняя война; Ж. д’Арк. Германские государства в XII—XV вв. Реконкиста и 

образование централизованных государств на Пиренейском полуострове. Итальянские республики в 

XII—XV вв. Экономическое и социальное развитие европейских стран. Обострение социальных 

противоречий в XIV в. (Жакерия, восстание Уота Тайлера). Гуситское движение в Чехии. 

Византийская империя и славянские государства в XII— XV вв. Экспансия турок-османов и падение 

Византии. 

Культура средневековой Европы. Представления средневекового человека о мире. Место 

религии в жизни человека и общества. Образование: школы и университеты. Сословный характер 

культуры. Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и крестьянский фольклор. 

Романский и готический стили в художественной культуре. Развитие знаний о природе и человеке. 

Гуманизм. Раннее Возрождение: художники и их творения.  

СтраныВостокавСредниевека. 

Османская империя:завоевания турок-османов, управление империей, положение 

покоренныхнародов.Монгольскаядержава:общественныйстроймонгольскихплемен,завоевания 
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Чингисхана и его потомков, управление подчиненными территориями. Китай: империи, правители и 

подданные,борьба против завоевателей. Япония в Средние века. Индия: раздробленность индийски х 

княжеств, вторжение мусульман, Делийский султанат. Культура народов Востока. Литература. 

Архитектура. Традиционные искусства и ремесла. 

Государства доколумбовой Америки. Общественный строй. Религиозные верования населения. 

Культура. 

Историческое и культурное наследие Средневековья. 

Новая история 

Новоевремя:понятиеихронологическиерамки. 

Европа в конце XV — начале XVII в. 

Великиегеографическиеоткрытия:предпосылки,участники,результаты. Политические, 

экономическиеи культурныепоследствия географических открытий. Старый и Новый Свет. 

ЭкономическоеисоциальноеразвитиеевропейскихстранвXVI —началеXVIIв.Возникновение мануфактур. 

Развитие товарного производства. Расширение внутреннегои мирового рынка.  

Абсолютныемонархии.Англия,Франция,монархияГабсбурговвXVI —началеXVIIв.:внутреннее развитие 

и внешняя политика. Образованиенациональных государств в Европе.  

Начало Реформации; М. Лютер. Развитие Реформации и Крестьянская война в Германии. 

Распространение протестантизма в Европе. Борьба католической церкви против реформационного 

движения. Религиозные войны. 

Нидерландская революция: цели, участники, формы борьбы. Итоги и значение революции. 

Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты между европейскими 

державами. Османская экспансия. Тридцатилетняя война; Вестфальский мир.  

СтраныЕвропыиСевернойАмерикивсерединеXVH—ХУНТв. 

Английская революция XVII в.:причины, участники,этапы. О. Кромвель. Итоги и значение 

революции. Экономическое и социальное развитие Европы в ХVII—ХVIIIвв.:  начало 

промышленного переворота, развитие мануфактурного производства, положение  сословий. 

Абсолютизм:«старыйпорядок»иновыевеяния.ВекПросвещения:развитиеестественныхнаук, 

французскиепросветителиXVIIIв.Войнасевероамериканскихколонийзанезависимость.Образование 

Соединенных Штатов Америки; «отцы-основатели». 

Французская революция ХVIIIв.: причины, участники. Начало и основные этапы революции. 

Политические течения и деятели революции. Программные и государственные документы. 

Революционные войны. Итоги и значение революции. 

Европейская культура XVI—XVIIIвв. Развитие науки: переворот в естествознании, 

возникновение новой картины мира; выдающиеся ученые и изобретатели. Высокое Возрождение: 

художники и их произведения. Мир человека в литературе раннего Нового времени. Стили 

художественной культуры XVII—XVIII вв. (барокко, классицизм). Становление театра. 

Международные отношения середины XVII—XVIIIв. Европейские конфликты и дипломатия. 

Семилетняя война. Разделы Речи Посполитой. Колониальные захваты европейских держав. 

СтраныВостокавXVI—XVIIIвв. 

Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих Моголов, начало 

проникновения англичан, британские завоевания. Империя Цин в Китае. Образование 

централизованного государства и установление сёгуната Токугава в Японии.  

СтраныЕвропыиСевернойАмерикивпервойполовинеXIXв. 

Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. Наполеоновские войны. Падение 

империи. Венский конгресс; Ш. М. Талейран. Священный союз.  

Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его особенности в странах 

Европы и США. Изменения в социальной структуре общества. Распространение социалистических 

идей; социалисты-утописты. Выступления рабочих. Политическое развитие европейских стран в 

1815—1849 гг.: социальные и национальные движения, реформы и революции. Оформление 

консервативных, либеральных, радикальных политических течений и партий; возникновение 

марксизма. 

СтраныЕвропыиСевернойАмерикивовторойполовинеXIXв. 

ВеликобританиявВикторианскуюэпоху: «мастерскаямира»,рабочеедвижение, 
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внутренняяи внешняяполитика, расширениеколониальной империи. Франция — от Второй империи к 

Третьей республике: внутренняя и внешняя политика, франко-германская война, колониальные 

войны. Образование единого государства в Италии; К. Кавур, Дж. Гарибальди. Объединение 

германских государств, провозглашение Германской империи; О. Бисмарк. Габсбургская монархия: 

австро-венгерский дуализм. 

СоединенныеШтатыАмерикивовторойполовинеХГХв.:экономика,социальныеотношения, 

политическая жизнь. Север и Юг. Гражданская война (1861—1865). А. Линкольн. Экономическоеи 

социально-политическое развитие стран Европы и США в конце XIX в.  

Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Монополистический капитализм. 

Техническийпрогрессвпромышленностии сельском хозяйстве.Развитиетранспорта и средств связи. 

Миграция из Старого в Новый Свет. Положение основных социальных групп. Расширение спектра 

общественных движений. Рабочее движение и профсоюзы. Образование социалистических партий; 

идеологи и руководители социалистического движения. 

СтраныАзиивXIXв. 
Османская империя: традиционные устои и попытки проведения реформ. Индия: распад 

державы Великих Моголов, установление британского колониального господства, освободительные 

восстания. Китай: империя Цин, «закрытие» страны, опиумные войны, движение тайпинов. Япония: 

внутренняя и внешняя политика сёгуната Токугава, преобразования эпохи Мэйдзи.  

ВойназанезависимостьвЛатинскойАмерике 

Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы выступлений. П. 

Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение независимых государств.  

НародыАфрикивНовоевремя 

Колониальныеимперии.Колониальныепорядкиитрадиционныеобщественныеотношения. 

Выступления против колонизаторов. 

Развитие культуры в XIX в. 

Научныеоткрытияитехническиеизобретения.Распространениеобразования.Секуляризацияи 

демократизация культуры. Изменения в условиях жизни людей. Стили художественной культуры: 

классицизм,романтизм,реализм,импрессионизм.Театр.Рождениекинематографа.Деятеликультуры: 

жизнь и творчество. 

МеждународныеотношениявXIXв. 

Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в Европе. Восточный 

вопрос. Колониальные захваты и колониальные империи. Старые и новые лидеры индустриального 

мира. Активизация борьбы за передел мира. Формирование военно-политических блоков великих 

держав. 

ИсторическоеикультурноенаследиеНовоговремени. 

Новейшаяистория.ХХ—началоXXIв. 

МиркначалуXXв.Новейшаяистория:понятие,периодизация. 

Мир в 1900—1914 гг. 

Страны Европы и США в 1900—1914 гг.: технический прогресс, экономическое развитие. 

Урбанизация,миграция.Положениеосновныхгруппнаселения.Социальныедвижения.Социальныеи 

политические реформы; Д. Ллойд Джордж.  

Страны Азиии Латинской Америки в1900—1917гг.:традиционныеобщественные отношения 

ипроблемымодернизации.Подъемосвободительныхдвиженийвколониальныхи зависимыхстранах. 

Революции первых десятилетий ХХ в. в странах Азии (Турция, Иран, Китай). Мексиканская 

революция 1910—1917 гг.Руководители освободительной борьбы(Сунь Ятсен,Э.Сапата, Ф. Вилья). 

Перваямироваявойна(1914—1918) 

Причины,участники,театрывоенныхдействийиключевыесобытияПервоймировойвойны. 

ЗападныйиВосточныйфронт.Человекнафронтеив тылу.Итогиипоследствиявойны.Мирв1918— 1939 гг. 

От войнык миру.Крушение империйиобразование новых государстввЕвропе. Парижская мирная 

конференция.СозданиеЛигиНаций.УрегулированиенаДальнемВостокеинаТихомокеане. 
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Версальско-Вашингтонскаясистема. 

Революционные события1918 —начала1920-хгг.в Европе. РеволюциявГермании:причины, 

участники,итоги.Раскол социал-демократическогодвижения. Установлениеавторитарныхрежимов в 

ряде европейских стран в начале1920-хгг.Приход фашистов к власти в Италии; Б. Муссолини. 

Страны Европы и США в 1924—1939 гг. Экономическое развитие: от процветания к кризису 

1929—1933 гг. Опыт социальных компромиссов: первые лейбористские правительства в 

Великобритании. Великая депрессия. «Новый курс» Ф. Д. Рузвельта.  

Утверждениеавторитарныхи тоталитарных режимов в 1930-егг. в странахЦентральной и Восточной 

Европы. Приход нацистов к власти в Германии; А. Гитлер. Внутренняя и внешняя политика 

гитлеровского режима. 

СозданиеипобедаНародногофронтавоФранции.Революцияиприходквластиправительства 

Народного фронта в Испании. Гражданская война 1936—1939 гг. в Испании. 

СтраныАзиив1920—1930-егг.ОпытмодернизациивТурции;М.КемальАтатюрк.Революция 1920-

х гг. в Китае. Движение народов Индии против колониального гнета; М. К. Ганди.  

Развитие культуры в первой трети XX в. Социальные потрясения начала XX в. и духовная 

культура. Отход от традиций классического искусства. Модернизм. Авангардизм. Течения в 

литературе и искусстве 1920—1930-х гг. Тоталитаризм и культура. Деятели культуры: творчество и 

судьбы. 

Международные отношения в 1920—1930-е гг. Лига Наций и ее деятельность в 1920-е гг. 

Обострение международных отношений в 1930-е гг. Ось «Берлин—Рим—Токио». Агрессия на 

Дальнем Востоке, в Европе. Политика невмешательства и умиротворения. Дипломатические 

переговоры 1939 г., их результаты. 

Втораямироваявойна(1939—1945) 

Причины и начало войны. Этапы, театры боевых действий, основные участники войны. 

Установление «нового порядка» на оккупированных территориях; геноцид, Холокост. Движение 

Сопротивления, его руководители и герои. Создание и деятельность антигитлеровской коалиции. 

Главные событиявойныв Европе,наТихомокеане,в Северной Африке.Конференции руководителей 

СССР, США и Великобритании. Капитуляция Германии. Завершение войны на Дальнем Востоке. 

Итоги и уроки войны. 

МирвовторойполовинеXX—началеXXIв. 

Изменения на политической карте мира после Второй мировой войны. Отношения между 

державами-победительницами. Формирование биполярного мира. Начало «холодной войны».  

Новыеявлениявэкономикеи социальнойжизнипослевоенногомира.Научно-техническаяреволюция 

второй половины XX в. Переход от индустриального общества к постиндустриальному, 

информационному обществу. Эволюция социальной структуры общества.  

Соединенные Штаты Америки во второй половине ХХ — начале XXI в. Путь к лидерству. 

Политическое развитие: демократы и республиканцы у власти, президенты США. Социальные 

движения, борьба против расовой дискриминации. Внешняя политика.  

СтраныЗападнойЕвропывовторойполовинеXX—началеXXIв.Экономическоеразвитие, 

«государство благосостояния». Внутренняя и внешняя политика консерваторов и социалистов. 

Политические лидеры. Социальные выступления. Эволюция католической церкви. Установление 

демократическихрежимовв1970-егг.вПортугалии,Испании,Греции.Европейскаяинтеграция:цели, 

этапы, результаты. 

СтраныВосточнойЕвропывовторойполовинеХХ—началеXXIв. Революциисередины1940- х гг. 

Социалистический эксперимент: достижения и противоречия. События конца 1980 -х — начала 1990-

хгг.,падениекоммунистическихрежимов.Политическиеиэкономическиепреобразования1990 - х гг. 

Социальные отношения. Внешнеполитические позиции восточноевропейских государств. Проблемы 

интеграции в единой Европе. 

Страны Азии и Африки во второй половине XX — начале XXI в. Япония: от поражения к 

лидерству; научно-технический прогресси традиции; внешняя политика. Освобождение стран Азии и 

Африки и крушение колониальной системы во второй половине ХХ в.: этапы, основные движущие 

силы и лидеры освободительной борьбы. Проблемы модернизации и выбор путей развития (Китай, 

Индия, «новые индустриальные страны», страны Юго-Западной Азии и Северной Африки). Место 

государств Азии и Африки в современном мире. 
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Страны Латинской Америки во второй половине ХХ — начале XXIв. Экономические 

отношения (неравномерность развития стран региона, проблемы модернизации). Политические 

режимы: демократия и диктатура. Реформизм и революции как пути преодоления социально-- 

экономическихпротиворечий. Роль лидеров и народных масс в Новейшей истории региона.  

Культура зарубежных стран во второй половине XX — начале XXI в. Новый виток научно- 

технического прогресса. Информационная революция. Развитие средств коммуникации и массовой 

информации. Изменения в образе жизни людей. Многообразие стилей и течений в художественной 

культуре второй половины XX — начала XXI в. Массовая культура. Расширение контактов и 

взаимовлияний в мировой культуре. 

МеждународныеотношениявовторойполовинеХХ — начале XXIв. Расстановка силвЕвропе 

имиревпервыепослевоенныегоды. «Холоднаявойна», гонкавооружений, региональныеконфликты. 

Движение за мир и разоружение. Хельсинкский процесс. Новое политическое мышление в 

международныхотношениях.ИзменениеситуациивЕвропеи миревконце1980-х—начале1990-хгг. 

Распад биполярной системы. ООН, ее роль в современном мире.  

Основноесодержаниеипротиворечиясовременнойэпохи.Глобальныепроблемычеловечества. 

МировоесообществовначалеXXIв. 

 Обществознание 

 

Социальнаясущностьличности 

Человеквсоциальномизмерении 

Природачеловека.Интересыипотребности.Самооценка.Здоровыйобразжизни.Безопасность 

жизни. 

Деятельностьи поведение.Мотивыдеятельности.Видыдеятельности.Людис ограниченными 

возможностямииособымипотребностями. 

Какчеловекпознаетмирисамогосебя.Образованиеи самообразование. 

Социальное становление человека: как усваиваются социальные нормы. Социальные 

«параметрыличности». 

Положениеличностивобществе:отчегоонозависит.Статус.Типичныесоциальныероли. 

Возрастчеловекаисоциальныеотношения.Особенностиподростковоговозраста.Отношениявсемье и со 

сверстниками. 

Гендеркак«социальныйпол».Различиявповедениимальчиковидевочек. 

Национальная принадлежность: влияет ли она на социальное положение личности? Гражданско- 

правоваясторонасоциальногоположенияличностивобществе.ЮныегражданеРоссии:какиеправа человек 

получает от рождения. 

Ближайшеесоциальноеокружение 

Семьяисемейныеотношения.Роливсемье.Семейныеценностиитрадиции.Заботаи воспитание в 

семье. 

Защитаправиинтересовдетей,оставшихсябезпопеченияродителей. 

Человеквмалойгруппе.Межличностныеотношения.Общение.Стилиобщения.Межличностные конфликты. 

Современноеобщество 

Общество—большой«дом»человечества 

Чтосвязываетлюдейвобщество.Устойчивостьиизменчивостьвразвитииобщества. 

Основныетипыобществ.Общественныйпрогрессирегресс. 

Различныесферыобщественнойжизни,ихвзаимосвязь. 

Трудиобразжизнилюдей:каксоздаютсяматериальныеблага.Экономикаипроизводство. 

Социальныеразличиявобществе:причиныихвозникновенияипроявления.Социальныеобщностии группы. 

Государственнаявласть,еерольвуправленииобщественнойжизнью. 

Изчегоскладываетсядуховнаякультураобщества.Духовныебогатства  общества:создание, 

сохранение, распространение, усвоение. 

Общество,вкотороммыживем 

Ускорениеобщественногоразвития.Усилениевзаимосвязейивзаимозависимостейстранинародов. 
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Современныесредствасвязиикоммуникации,ихвлияниенанашужизнь. 

Глобальные проблемы современности. Экологическая ситуация в современном глобальном мире: как 

спасти природу. 

Российское общество в началеXXI в.Ресурсы ивозможностиразвития нашейстраны: какие задачи 

стоят перед отечественной экономикой. 

Основы конституционного строя Российской Федерации. Государственное устройство нашей страны, 

многонациональный состав еенаселения. Чтозначит сегодня быть гражданином своегоОтечества. 

Духовныеценностироссийскогонарода.КультурныедостижениянародовРоссии:каких сохранить и 

приумножить. 

МестоРоссиисредидругихгосударствмира. 

Социальныенормы 

Регулированиеповедениялюдейвобществе 

Социальныенормыиправилаобщественнойжизни.Общественныенравы,традициииобычаи. 

Общественное сознание и ценности. Уважение социального многообразия.Гражданственность 

и патриотизм. 

Мораль, ее основные принципы. Добро и зло. Законы и правила нравственности. Моральные 

нормы и моральный выбор. Нравственные чувства и самоконтроль. Влияние моральных устоев на 

развитие общества и человека. 

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Основные признаки права. Нормы 

права. Понятие прав, свобод и обязанностей. 

Дееспособность и правоспособность человека. Правоотношения, субъекты права. Конституция 

РоссийскойФедерации—Основнойзаконгосударства.КонституцияРоссийскойФедерациио 

правах и свободах человека и гражданина.  

Личные (гражданские) права, социально-экономические и культурные права, политические права и 

свободы российских граждан. 

КакзащищаютсяправачеловекавРоссии. 

Конституционные обязанности российского гражданина. Обязанность платить налоги. Обязанность 

бережно относиться к природным богатствам. Защита Отечества — долг и обязанность. 

Основыроссийскогозаконодательства 

Гражданскиеправоотношения.Гражданско-правовыеспоры.Судебноеразбирательство. 

Семейныеправоотношения.Праваиобязанностиродителейидетей.Защитаправиинтересовдетей, 

оставшихся без родителей. 

Трудовыеправоотношения.Права,обязанностииответственностьработникаиработодателя. 

Особенности положения несовершеннолетних в трудовых правоотношениях. Административные 

правоотношения. Административное правонарушение.  

Преступление и наказание. Правовая ответственность несовершеннолетних. 

Правоохранительные органы. Судебная система. 

Экономика и социальные отношения.Мир 

экономики 

Экономикаиеерольвжизниобщества.Товарыиуслуги,экономическиересурсыи потребности. 

Цикличность экономического развития. 

Современноепроизводство.Новыетехнологиииихвозможности.Факторыпроизводства. 

Предприятияиихсовременныеформы. 

Типыэкономическихсистем. 

Рыночноерегулированиеэкономики:возможностииграницы.Видырынков.Законырыночной 

экономики. 

Деньгииихфункции.Инфляция. Рольбанковвэкономике.Финансовыйкризис:егопричиныи 

последствия. 

Государственныйбюджет.Налоги. 

Занятостьибезработица:какиепрофессиивостребованынарынкетрудавначалеXXIв. 

Причиныбезработицы.Рольгосударствавобеспечениизанятости. 

ОсобенностиэкономическогоразвитияРоссии. 
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Человеквэкономическихотношениях 

Основные участникиэкономики —производители ипотребители.Рольчеловеческогофактора в 

развитии экономики. 

Труд в современной экономике. Профессионализм и профессиональная успешность. Трудовая 

этика. Заработная плата. Предприниматель. Этика предпринимательства.  

Экономика семьи. Прожиточный минимум. Семейное 

потребление.Права потребителя. 

Мирсоциальныхотношений 

Социальная неоднородность общества: причины и проявления. Общество как 

взаимодействиеиндивидов и групп. Многообразие социальных общностей и групп в обществе. 

Изменениясоциальнойструктурыобществаспереходомвпостиндустриальноеобщество.Влияние 

экономики на социальный состав общества.Историзм понятий «социальнаясправедливость»и  

«равенство».Среднийклассиегоместовсовременномобществе. 

Основныесоциальныегруппысовременногороссийскогообщества.Усилениесоциальной направленности 

политики Российского государства. 

Политика.Культура 

Политическаяжизньобщества 

Власть.Властныеотношения.Политика.Внутренняяивнешняяполитика. 

Сущностьгосударства.Суверенитет.Государственноеуправление.Формыгосударства.Функции государства. 

Нашегосударство—РоссийскаяФедерация.ГосударственноеустройствоРоссии.Гражданство 

Российской Федерации. 

Политическийрежим.Демократия.Парламентаризм. 

Республика.Выборыиизбирательныесистемы.Политическиепартии. 

Правовоегосударство.Верховенствоправа.Разделениевластей.Гражданскоеобществои правовое 

государство. Местное самоуправление.  

Органы власти Российской Федерации. Органы законодательной власти. Органы 

исполнительной власти. Правоохранительные органы. Судебная система. 

Межгосударственныеотношения.Международныеполитическиеорганизации. 

Войны ивооруженные конфликты.Национальная безопасность. Сепаратизм.Международно- 

правовая защита жертв вооруженных конфликтов. 

Глобализацияиеепротиворечия. 

Человекиполитика.Политическиесобытияисудьбылюдей.Какповлиятьнаполитику? 

Гражданскаяактивность.Патриотизм. 

Культурно-информационнаясредаобщественнойжизни 

Информацияиспособыеераспространения.Средствамассовойинформации.Интернет. 

Культура,еемногообразиеиформы.Культурныеразличия.Диалогкультуркакчертасовременного мира. 

Религия.Рольрелигиивкультурномразвитии.Религиозныенормы.Религиозныегруппы. 

Мировыерелигии.Веротерпимость. 

Культура Российской Федерации. Образование и наука. Искусство. Возрождение религиозной 

жизни в нашей стране. 

Человеквменяющемсяобществе 

Можно ли предвидеть будущее? Как приспособиться к быстрым переменам? Непрерывное 

образование. Образование и карьера. Новое отношение к труду. Мир современных профессий. Образ 

жизни и здоровье. Мода и спорт. Будущее создается молодыми. 

 География 

Географияземли 

Источникигеографическойинформации 

РазвитиегеографическихзнанийоЗемле.Развитиепредставленийчеловекаомире.Выдающиеся 
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географическиеоткрытия.Современныйэтапнаучныхгеографическихисследований. 

Глобус.Масштабиеговиды.Параллели.Меридианы.Определениенаправленийнаглобусе.Градусная 

сетка. Географические координаты, их определение. Способы изображения земной поверхности.  

План местности.Ориентирование и способы ориентирования на местности. Компас. Азимут. 

Измерение расстояний и определение направлений на местности и плане. Способы изображения 

рельефа земной поверхности. Условные знаки. Чтение плана местности. Решение практических задач 

по плану. Составление простейшего плана местности.  

Географическаякарта —особыйисточникинформации. Отличиякарты отплана. Легендакарты, градусная 

сетка. Ориентированиеи измерение расстояний по карте. Чтение карты, определение 

местоположениягеографическихобъектов,абсолютныхвысот.Разнообразиекарт.Географические методы 

изучения окружающей среды. Наблюдение. Описательные и сравнительные методы.  

Использование инструментовиприборов.Картографическийметод.Моделированиекакметод изучения 

географических объектов и процессов.  

ПриродаЗемлиичеловек 

Земля— планета Солнечной системы.Земля — планета Солнечной системы. Форма, размеры и 

движения Земли, их географические следствия. Неравномерное распределение солнечного света и 

тепланаповерхностиЗемли.Поясаосвещенности.Часовыепояса.ВлияниеКосмосанаЗемлюижизнь 

людей. 

Земная кора и литосфера. Рельеф Земли. ВнутреннеестроениеЗемли, методы егоизучения. Земная 

кора и литосфера. Горныепороды и полезныеископаемые. Состав земной коры, ее строениепод 

материкамии океанами.Литосферныеплиты, ихдвижениеивзаимодействие. Медленныедвижения 

земной коры.Землетрясения и вулканизм. Условияжизни людей в районах распространения 

землетрясенийивулканизма,обеспечениебезопасностинаселения.Внешниепроцессы,изменяющие земную 

поверхность. 

Рельеф Земли. Зависимость крупнейших форм рельефа от строения земной коры. Неоднородность 

земной поверхности как следствие взаимодействия внутренних сил Земли и внешних процессов. 

Основные формы рельефа суши и дна Мирового океана. Различия гор и равнин по высоте. Описание 

рельефа территории по карте. 

Человек и литосфера.Опасные природные явления, их предупреждение. Особенности жизни и 

деятельности человека вгорахина равнинах.Воздействие хозяйственнойдеятельности на литосферу. 

Преобразование рельефа, антропогенные формы рельефа.  

Атмосфера—воздушнаяоболочкаЗемли. 

Атмосфера.Состав атмосферы, ее структура. Значение атмосферы для жизни на Земле. Нагревание 

атмосферы, температура воздуха, распределение тепла на Земле. Суточные и годовые колебания 

температуры воздуха. Средние температуры. Изменение температуры с высотой.  

Влага в атмосфере. Облачность, ее влияние на погоду. Атмосферные осадки, их виды, условия 

образования. Распределение влаги на поверхности Земли. Влияние атмосферных осадков на жизнь и 

деятельность человека. 

Атмосферное давление, ветры. Изменение атмосферного давления с высотой. Направление и сила 

ветра. Роза ветров. Постоянные ветры Земли. Типы воздушных масс; условия их формирования и 

свойства. 

Погода и климат.Элементы погоды, способы их измерения, метеорологические приборы и 

инструменты. Наблюдения за погодой. Измерения элементов погоды с помощью приборов. 

Построениеграфиков изменения температуры и облачности, розы ветров; выделение преобладающих 

типов погоды за период наблюдения. Решение практических задач на определение изменений 

температуры и давления воздуха с высотой, влажности воздуха. Чтение карт погоды. Прогнозы 

погоды. Климат и климатические пояса. 

Человек и атмосфера. Стихийные явления в атмосфере, их характеристика и правила обеспечения 

личной безопасности. Пути сохранения качества воздушной среды. Адаптация человека к 

климатическим условиям местности. Особенности жизни в экстремальныхклиматических условиях.  

Гидросфера—воднаяоболочкаЗемли. 

ВоданаЗемле.Частигидросферы.Мировойкруговоротводы. 

Океаны.ЧастиМировогоокеана.Методыизученияморскихглубин.СвойстваводМировогоокеана. 



122 
 

Движение воды в океане. Использование карт для определения географического положения морей и 

океанов,глубин,направленийморскихтечений,свойствводы.РольМировогоокеанавформировании 

климатов Земли. Минеральные и органические ресурсы океана, их значение и хозяйственное 

использование. Морской транспорт, порты, каналы. Источники загрязнения вод Океана, меры по 

сохранению качества вод и органического мира. 

Водысуши.Реки Земли — их общие чертыи различия. Речная система. Питаниеи режим рек. Озера, 

водохранилища, болота. Использование карт для определения географического положения водных 

объектов,частейречныхсистем,границиплощадиводосборныхбассейнов,направлениятечениярек. 

Значениеповерхностных вод для человека, их рациональное использование. Происхождениеи виды 

подземных вод, возможности ихиспользования человеком. Зависимость уровня грунтовыхвод от 

климата, характера поверхности, особенностей горных пород. Минеральные воды.  

Ледники—главныеаккумуляторыпреснойводынаЗемле.Покровныеигорныеледники,многолетняя 

мерзлота: географическое распространение, воздействие на хозяйственную 

деятельность. 

Человек и гидросфера.Источники пресной воды на Земле. Проблемы, связанные с ограниченными 

запасами пресной воды на Земле и пути их решения. Неблагоприятные и опасные явления в 

гидросфере. Меры предупреждения опасных явлений и борьбы с ними, правила обеспечения личной 

безопасности. 

БиосфераЗемли. Разнообразиерастительногои животногомира Земли.Особенности распространения 

живых организмов на суше и в Мировом океане. Границы биосферы и взаимодействие компонентов 

природы. Приспособление живых организмов к среде обитания. Биологический круговорот. Роль 

биосферы. Широтная зональность и высотная поясность в растительном и животном мире. Влияние 

человека на биосферу. Охрана растительного и животного мира Земли. Наблюдения за 

растительностью и животными миром как способ определениякачества окружающей среды.  

Почва как особое природное образование.Состав почв, взаимодействие живого и неживого в почве, 

образование гумуса. Строение и разнообразие почв. Главные факторы (условия) почвообразования, 

основные зональные типы почв. Плодородие почв, пути его повышения. Роль человека и его 

хозяйственной деятельности в сохранении и улучшении почв.  

Географическая оболочка Земли.Строение, свойства и закономерности географической оболочки, 

взаимосвязи между ее составными частями. Территориальные комплексы: природные, природно - 

антропогенные. Географическая оболочка крупнейший природный комплекс Земли. Широтная 

зональность и высотная поясность. Природные зоны Земли. Особенности взаимодействия 

компонентов природы и хозяйственной деятельности человека в разных природных зонах. 

Географическая оболочка как окружающая человека среда.  

НаселениеЗемли 

Заселение человеком Земли. Расы.Основные пути расселения древнего человека. Расы. Внешние 

признаки людей различных рас. Анализ различных источников информации с целью выявления 

регионов проживания представителей различных рас.  

ЧисленностьнаселенияЗемли,ееизменениевовремени. 

Современная численность населения мира. Изменение численности населения во времени. Методы 

определения численности населения, переписи населения. Различные прогнозы изменения 

численности населения Земли. 

Факторы,влияющиенарост численностинаселения. Рождаемость, смертность, естественныйприрост 

населения, их количественные различия и географические особенности. Влияние величины 

естественного прироста на средний возраст населения стран и продолжительность жизни. Миграции.  

Размещение людей на Земле. Показатель плотности населения. Среднемировая плотность населенияи 

ееизменениесовременем.Картаплотности населения.Неравномерность размещениянаселениямира. 

Факторы,влияющиенаразмещениенаселения.Хозяйственнаядеятельностьлюдейвразныхприродныхусл

овиях.Адаптациячеловекакприроднымусловиям:ихвлияниенавнешнийоблик людей, жилища, одежду, 

орудия труда, пищу. 

Народы и религии мира.Народ. Языковые семьи. География народов и языков. Карта народов 

мира.Мировые и национальные религии, их география. 

Хозяйственная деятельность людей. Понятие о современном хозяйстве, его составе. Основные виды 

хозяйственной деятельности людей, их география. 
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Городское и сельское население.Города и сельские поселения. Соотношение городского и сельского 

населения мира. Многообразие сельских поселений. Ведущая роль городов  в хозяйственной, 

культурнойиполитическойжизнилюдей.Функциигородов.Крупныегорода.Городскиеагломерации. 

Материки, океаны и страны 

Современный облик Земли: планетарные географические закономерности.Материки и океаны на 

поверхности Земли. Происхождение материков и впадин океанов. Современное географическое 

положение материков и океанов. Главные черты рельефа Земли. Климатообразующие факторы и 

климаты.Внутренниеводы суши.ЗональныеприродныекомплексыЗемли.Мировой океан, егорольв 

жизни людей. Катастрофические явления природного характера.  

Материки, океаны и страны.Основные черты рельефа, климата и внутренних вод Африки, 

Австралии, Северной и Южной Америки, Антарктиды, Евразии и определяющие их факторы. 

Зональные природные комплексы материков. Население материков. Природные ресурсы и их 

использование. Изменениеприроды под влиянием хозяйственной деятельности человека.  

Океаны Земли. Особенности природы, природные богатства, хозяйственное освоение Северного 

Ледовитого,Атлантического,ИндийскогоиТихогоокеанов.Охранаприроды.Историко-культурные 

районымира.Памятникиприродногои культурногонаследиячеловечества.Многообразиестран,их 

основные типы. Столицы и крупные города. Комплекснаягеографическаяхарактеристика стран  (по 

выбору): географическое положение, население, особенности природы и хозяйства, памятники 

культуры. 

ОсобенностигеографическогоположенияРоссии 

Географическое положение России,Территория и акватория. Государственная территория России. 

Географическое положение страны, его виды. Особенности географического положения России, его 

сравнение с географическим положением других государств. Географическое положение России как 

фактор развития ее хозяйства. 

Границы России.Государственные границы России, их виды, значение. Морские и сухопутные 

границы, воздушное пространство и пространство недр, континентальный шельф и экономическая 

зона Российской Федерации. 

Россиянакартечасовыхпоясов.Местное,поясное,декретное, летнеевремя: рольв хозяйствеижизни 

людей. Определение поясного времени для разных городов России.  

ИсторияосвоенияиизучениятерриторииРоссии.Формированиеиосвоениегосударственной территории 

России. Выявлениеизменений границ страны на разныхисторическихэтапах.  

Современноеадминистративно-территориальноеустройствостраны.Федеративноеустройство страны. 

Субъекты Российской Федерации,их равноправиеи разнообразие. Федеральные округа.  

ПриродаРоссии 

ПриродныеусловияиресурсыРоссии.Природныеусловияиприродныересурсы.Природноресурсный 

капитал и экологический потенциал России. Оценка и проблемы рационального использования 

природных ресурсов.Основные ресурсныебазы. Группировка отраслей поих связи сприродными 

ресурсами. Сравнение природно-ресурсного капитала различных районов России. Геологическое 

строение,рельефиполезныеископаемые.Основныеэтапыформированияземнойкорынатерритории 

России.ОсобенностигеологическогостроенияРоссии:основныетектоническиеструктуры.Основные формы 

рельефа и особенности их распространения на территории России. Выявлениезависимости 

междутектоническим строением, рельефом и размещением основных групп полезных ископаемых.  

Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа. Современные процессы, 

формирующиерельеф.Области современногогорообразования, землетрясенийивулканизма.Древнее 

исовременноеоледенения.Стихийныеприродныеявления.Минеральныересурсыстраныипроблемы 

ихрациональногоиспользования.Изменение рельефа под влиянием деятельности человека.Изучение 

закономерностей формирования рельефа и его современного развития на примере своего региона и 

своей местности. 

Климатиклиматическиересурсы.Факторы,определяющиеклиматРоссии:влияние 
географической широты, подстилающей поверхности, циркуляции воздушных масс. Определение по 

картам закономерностей распределения солнечной радиации, средних температур января и июля, 

годовогоколичестваосадков,испаряемостипотерриториистраны.Климатическиепоясаитипы 
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климатовРоссии.Определениепо синоптической карте особенностей погодыдля различныхпунктов . 

Составление прогноза погоды. 

Изменение климата под влиянием естественных факторов. Влияние климата на быт человека, его 

жилище, одежду, способы передвижения, здоровье. Способы адаптации человека к разнообразным 

климатическим условиямна территории страны.Климати хозяйственнаядеятельностьлюдей.Оценка 

основныхклиматическихпоказателейодногоизрегионов страныдляхарактеристикиусловийжизнии 

хозяйственной деятельности населения. 

Опасные и неблагоприятные климатические явления. Методы изучения и прогнозирования 

климатических явлений. Определение особенностей климата своего региона.  

Внутренние поды и водные ресурсы.Виды вод суши на территории страны. Распределение рек по 

бассейнам океанов. Главные речные системы России. Выявление зависимости между режимом, 

характером течения рек.рельефом и климатом. Характеристика крупнейших рек страны. Опасные 

явления, связанные с водами (паводки, наводнения, лавины, сели), их предупреждение. Роль рек в 

жизни населения и развитии хозяйства России. Составление характеристики одной из рек с 

использованием тематических карт и климатограмм. определение возможностей ее хозяйственного 

использования. 

Крупнейшие озера, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота. 

Объяснение закономерностей размещения разных видов вод суши и связанных с ними опасных 

природных явлений на территории страны. 

Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их потребления и загрязнения. Пути 

сохранениякачестваводныхресурсов.Оценка обеспеченностиводнымиресурсамикрупныхрегионов 

России. Внутренние воды и водные ресурсы своего региона и своей местности.  

Почва и почвенные ресурсы.Почва — особый компонент природы. Факторы образования почв. 

Основные типы почв, их свойства, различия в плодородии. Размещение основных типов почв на 

территории России. 

Почва — национальное богатство. Почвенные ресурсы России. Изменение почв в ходе их 

хозяйственного использования. Меры по сохранению плодородия почв: мелиорация земель, борьба с 

эрозией почвиихзагрязнением.Знакомствособразцамипочв своейместности,выявлениеих свойств и 

особенностей хозяйственного использования.  

Растительный и животный мир. Биологические ресурсы.Растительный и животный мир России: 

видовоеразнообразие,факторы,егоопределяющие.Составлениепрогнозаизмененийрастительногои 

животного мира при заданных условиях изменения других компонентов природного комплекса. 

Биологическиересурсы, их рациональноеиспользование. Меры поохране растительногои животного 

мира. Растительный и животный мир своего региона и своей местности.  

Природно-хозяйственные зоны. Природно-хозяйственные зоны России: взаимосвязь и 

взаимообусловленность ихкомпонентов. Характеристика арктических пустынь, тундри лесотундр, 

лесов, лесостепей и степей, полупустыньи пустынь. Анализ физической картыи карт компонентов 

природыдляустановлениявзаимосвязеймеждунимивразныхприродныхзонах.Природныересурсы зон, 

их использование, экологические проблемы. Заповедники. Высотная поясность. Особо охраняемые 

природные территории России. Памятники Всемирного природного наследия.  

НаселениеРоссии 
Численностьнаселении России.ЧисленностьнаселенияРоссии в сравнении сдругимигосударствами. 

Особенности воспроизводства российского населения на рубеже XX и XXI вв. Основные показатели, 

характеризующие население страны и ее отдельных территорий. Прогнозирование изменения 

численности населения России и ее отдельных территорий.  

Половой и возрастной состав населения страны.Своеобразие полового и возрастного состава 

населениявРоссиииопределяющиеегофакторы.Средняяпрогнозируемаяпродолжительностьжизни 

мужского и женского населения России. 

Народы и религии России.Россия — многонациональное государство. Многонациональность как 

специфическийфакторформированияиразвитияРоссии.Определениепостатистическимматериалам 

крупнейших по численности народов России. Определение по карте особенностей размещения 

народов России, сопоставление с политико-административным делением РФ. Использование 

географических знаний для анализа территориальных аспектов межнациональных отношений. 

Языковой состав населения. География религий. 
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Особенности размещении населения России,Географические особенности размещения населения: их 

обусловленность природными, историческими и социально-экономическими факторами. Основная 

полоса расселения. Городскоеи сельскоенаселение. Крупнейшиегородаигородскиеагломерации, их 

роль в жизни страны. Сельская местность, сельскиепоселения. Определениеи сравнение показателей 

соотношения городского и сельского населения в разных частях страны по статистическим данным. 

Выявление закономерностей в размещении населения России. 

МиграциинаселенияРоссии.Направленияитипымиграциинатерриториистраны.Причинымиграций и 

основные направления миграционных потоков на разных этапах развития страны. Определение по 

статистическим материалам показателей миграционного прироста для отдельных территорий России. 

Человеческий капитал страны.Понятие человеческого капитала. Трудовые ресурсы и экономически 

активное население России. Неравномерность распределения трудоспособного населения по 

территории страны. Географические различия в уровне занятости и уровне жизни населения России, 

факторы, их определяющие. Качество населения. 

ХозяйствоРоссии 

ОсобенностихозяйстваРоссии.Отраслеваяструктура,функциональнаяитерриториальнаяструктуры 

хозяйства страны, факторы их формирования и развития. Экономико-географическое положение 

России как фактор развития ее хозяйства. Анализ экономических карт для определения типов 

территориальной структуры хозяйства.  

Производственныйкапитал.Понятиепроизводственногокапитала.Распределениепроизводственного 

капитала по территории страны. Общие особенности географии хозяйства России: основная зона 

хозяйственного освоения и зона Севера,их особенности и проблемы. Условия и факторы размещения 

предприятий. Важнейшие межотраслевые комплексы и отрасли.Топливно-энергетический комплекс 

(ТЭК).Состав,местоизначениевхозяйстве.Нефтяная,газовая, угольнаяпромышленность:география 

основныхсовременныхи перспективныхрайонов добычи, системтрубопроводов.Электроэнергетика: 

типы электростанций, их особенности и доля в производстве электроэнергии. Энергосистемы. ТЭК и 

охранаокружающейсреды.Составлениехарактеристикиодногоизнефтяныхиугольныхбассейновпо 

картам и статистическим материалам. 

Машиностроение, Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения машиностроительных 

предприятий.Географияважнейшихотраслей: основныерайоныи центры.Машиностроениеи охрана 

окружающей среды. Определение главных районов размещения отраслей трудоемкого и 

металлоемкого машиностроения по картам.  

Металлургия.Состав, место и значение в хозяйстве. Черная и цветная металлургия: факторы 

размещения предприятий. География металлургии черных, легких и тяжелых цветных металлов: 

основные районы и центры. Металлургия и охрана окружающей среды.  

Химическая промышленность.Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения 

предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и химические комплексы. 

Химическая промышленность и охрана окружающей среды.  

Легкая промышленность.Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. 

География важнейших отраслей: основные районы и лесоперерабатывающие комплексы. Лесная 

промышленность и охрана окружающей среды. 

Агропромышленный комплекс.Состав, место и значение в хозяйстве. Сельское хозяйство. Состав, 

место и значение в хозяйстве, отличия от других отраслей хозяйства. Земельные ресурсы и 

сельскохозяйственные угодья, их структура. Земледелие и животноводство: география основных 

отраслей. Определение по картам и эколого-климатическим показателям основных районов 

выращивания зерновых и технических культур, главных районов животноводства. 

Сельское хозяйство и охрана окружающей среды. Пищевая промышленность. Состав, место и 

значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные 

районы и центры. Пищевая промышленность и охрана окружающей среды. Легкая промышленность. 

Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География важнейших 

отраслей: основные районыи центры. Легкая промышленность и охрана окружающей среды.  

Сферауслуг (инфраструктурный комплекс). Состав,местои значениев хозяйстве. Транспорти связь. 

Состав, место и значение в хозяйстве. География отдельных видов транспорта и связи: основные 

транспортные пути и линии связи, крупнейшие транспортные узлы. Транспорт и охрана окружающей 

среды.Географиянауки.Состав,местоизначениевхозяйстве,основныерайоны,центры,города  
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науки.Социальнаясфера:географическиеразличиявуровнеразвитияикачествежизнинаселения. Районы 

России 

Природно-хозяйственное районирование России. Принципы и виды природно-хозяйственного 

районирования страны. Анализ разных видов районирования России.  

Крупные регионы и районы России, 

РегионыРоссии:ЗападныйиВосточный. 

РайоныРоссии:ЕвропейскийСевер,ЦентральнаяРоссия,ЕвропейскийЮг.Поволжье.Урал.Западная 

Сибирь. Восточная Сибирь. Дальний Восток. 

Характеристикарегионовирайонов.Состав,особенностигеографическогоположения,еговлияниена 

природу, хозяйство и жизнь населения. Специфика природы: геологическое строение и рельеф, 

климат. природные зоны, природные ресурсы.  

Население: численность, естественный прирост и миграции, специфика расселения, национальный 

состав, традиции и культура. Города. Качество жизни населения.  

Место и роль района, региона в социально-экономическом развитии страны. География важнейших 

отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации. Географические аспекты 

основных экономических, социальных и экологических проблем района, региона. Внутренние 

природно-хозяйственные различия. Сравнение географического положения регионов и районов, его 

влияния на природу, жизнь людей и хозяйство. Выявление и анализ условий для развития хозяйства 

регионов, районов. Анализ взаимодействия природы и человека на примере одной из территорий 

региона. 

Россиявсовременноммире 

Россия в системе международного географического разделения труда. Взаимосвязи России с другими 

странами мира. Объекты Всемирного природного и культурного наследия в России.  

 «Основыдуховно-нравственнойкультурынародовРоссии» 

Содержание курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (на уровне основного 
общего образования) 

Раздел1.Вмирекультуры 

Величие российской культуры. Российская культура – плод усилий разных народов. Деятели науки и 
культуры–представителиразныхнациональностей(К. Брюллов,И.Репин,К.Станиславский,Ш. Алейхем, 
Г. Уланов, Д. Шостакович, Р. Гамзатов, С. Эрьзя, Ю. Рытхэуи др.).  

Человек – творец и носитель культуры. Вне культуры жизнь человека невозможна. Вклад личности в 
культуру зависит от ее таланта, способностей, упорства. Законы нравственности – часть культуры 
общества. Источники, создающие нравственные установки.  

Раздел2.Нравственныеценностироссийскогонарода 

«Береги землю родимую, как мать любимую». Представления о патриотизме в фольклоре разных 
народов. Герои национальногоэпоса разных народов (Улып, Сияжар, Боотур, Урал-батыри др.). 

Жизнь ратными подвигами полна. Реальные примеры выражения патриотических 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. 

Втруде–красотачеловека.Тематрудавфольклореразныхнародов(сказках,легендах,пословицах). 

«Плоддобрыхтрудовславен…».Буддизм,ислам,христианствоотрудеитрудолюбии. 

Люди труда. Примеры самоотверженного труда людей разной национальности на благо родины 
(землепроходцы, ученые, путешественники и пр.). 

Бережное отношение к природе. Одушевление природы нашими предками. Роль заповедников в 
сохранении природных объектов. Заповедники на карте России. 

Семья – хранитель духовных ценностей. Роль семьи в жизни человека. Любовь, искренность, 
симпатия,взаимопомощьиподдержка –главныесемейныеценности.Олюбвиимилосердиивразных 
религиях. Семейные ценности в православии, буддизме, исламе, иудаизме. Взаимоотн ошения членов 
семьи.Отражениеценностей семьив фольклореразныхнародов.Семья–первый трудовой коллектив. 
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Раздел3.Религияи культура 

Вклад религии в развитие материальной и духовной культуры общества. Роль религии в развитии 
культуры. 

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 особенности, внутреннее убранство). Духовная 
музыка. Богослужебное песнопение. Колокольный звон. Особенности православного календаря.  

Культура ислама. Возникновение ислама. Первые столетия ислама (VII-XII века) – золотое время 
исламскойкультуры.Успехи образованияинауки.Вклад мусульманской литературыв сокровищницу 
мировойкультуры.Декоративно-прикладноеискусствонародов,исповедующихислам.Мечеть–часть 
исламской культуры. Исламский календарь.  

Иудаизм и культура. Возникновение иудаизма. Тора – Пятикнижие 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 сооружения 
буддистов. Буддийские монастыри. Искусство танка. Буддийский календарь. 

Раздел4.Каксохранитьдуховныеценности 

Забота государства о сохранении духовных ценностей. Конституционные гарантии права гражданина 
исповедовать любую религию. Восстановлениепамятников духовной культуры, охрана исторических 
памятников, связанных с разными религиями. 

Хранитьпамятьпредков.Уважениек труду,обычаям,верепредков.Примерыблаготворительностииз 
российской истории. Известные меценаты России. 

Раздел5.Твойдуховный мир 

Что составляет твой духовный мир. Образованность человека, его интересы, увлечения, симпатии, 
радости, нравственные качества личности – составляющие духовного мира. 

Культура поведения человека. Этикет в разных жизненных ситуациях. Нравственные качества 
человека. 

Примерные виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные особыми образовательными 
потребностямииобеспечивающиеосмысленноеосвоениесодержанииобразованияпопредмету  
«Основыдуховно-нравственнойкультурынародовРоссии» 

Содержание видов деятельности обучающихся с ЗПР определяется их особыми образовательными 
потребностями. Помимо широко используемых в ООП ООО общих для всех обучающихся видов 
деятельности следует усилить виды деятельности, специфичные для данной категории детей, 
обеспечивающие осмысленное освоение содержания образования по предмету: усиление предметно- 
практической деятельности; чередование видов деятельности; освоение материала с опорой на 
алгоритм; «пошаговость» в изучении материала; использование дополнительной визуальной опоры 
(схемы, шаблоны, опорные таблицы); речевой отчет о процессе и результате деятельности; 
выполнение специальных заданий, обеспечивающих коррекцию регуляции учебно-познавательной 
деятельности и контроль собственного результата. При закреплении изученных тем полезно 
использовать такие виды деятельности как обсуждение произведений художественной литературы и 
живописи, фрагментов фильмов; организация экскурсий в музеи, к памятникам истории, к местным 
достопримечательностям; моделирование ситуаций социального взаимодействия; подготовка 
сообщения на заданную тему с поиском необходимой информации, коллективные проектные работы.  

Примерная тематическаяи терминологическая лексика соответствует ООП ООО. Для обучающихся с 
ЗПР существенными являются приемы работы с лексическим материалом по предмет у. Проводится 
специальная работа по введению в активный словарь обучающихся соответствующей терминологии. 
Каждое новое слово закрепляется в речевой практике обучающихся. Изучаемые термины вводятся на 
полисенсорной основе, обязательна визуальная поддержка, алгоритмы работы с определением, 
опорные схемы для актуализации терминологии. 

 

 Математика.Алгебра.Геометрия. 

Натуральные числа. Натуральный ряд. Десятичная система счисления. Арифметические действия с 

натуральными числами. Свойства арифметических действий.  
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Степеньснатуральнымпоказателем. 

Числовые выражения, значение числового выражения. Порядок действий в числовых выражениях, 

использование скобок. Решение текстовых задач арифметическими способами.  

Делители и кратные. Свойства и признаки делимости. Простые и составные числа. Разложение 

натурального числа на простые множители. Деление с остатком.  

Дроби. Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Сравнение обыкновенных дробей. 

Арифметические действия с обыкновенными дробями. Нахождение части  от целого и целого по его 

части. 

Десятичныедроби.Сравнениедесятичныхдробей.Арифметическиедействиясдесятичнымидробями. 

Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и обыкновенной в видедесятичной.  

Проценты; нахождение процентов от величины и величины по ее процентам. Отношение; выражение 

отношения в процентах. Пропорция; основное свойство пропорции.  

Решениетекстовыхзадачарифметическимиспособами. 

Рациональныечисла.Положительныеиотрицательныечисла,модульчисла.Множествоцелыхчисел. 

Множество рациональных чисел; рациональное число как отношение m/nгдет — целоечисло, п — 

натуральное. Сравнение рациональных чисел. Арифметическиедействия с рациональными числами. 

Свойства арифметических действий. Степень с целым показателем. Действительные числа.  

Квадратныйкореньизчисла.Кореньтретьейстепени.Записькорнейспомощьюстепенисдробным 

показателем. 

Понятиеобиррациональномчисле.Иррациональностьчисла V2инесоизмеримостьстороныи диагонали 

квадрата. Десятичные приближения иррациональных чисел.  

Множестводействительныхчисел;представлениедействительныхчиселбесконечнымидесятичными дробями. 

Сравнение действительных чисел.  

Координатнаяпрямая.Изображениечиселточкамикоординатнойпрямой.Числовыепромежутки. 

Измерения,приближения, оценки. Единицыизмерения длины,площади,объема,массы, времени, 

скорости. Размеры объектов окружающего мира (отэлементарных частиц до Вселенной), 

длительностьпроцессов в окружающем мире.Выделение множителя— степени десяти в записи числа. 

Приближенноезначениевеличины,точностьприближения.Округлениенатуральныхчисели десятичных 

дробей. Прикидка и оценка результатов вычислений. 

Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с переменными). Числовое значение 

буквенного выражения. Допустимые значения переменных. Подстановка выражений вместо 

переменных. Преобразование буквенных выражений на основе свойств арифметических действий. 

Равенство буквенных выражений. Тождество.  

Степень с натуральным показателем и ее свойства. Одночлены и многочлены. Степень многочлена. 

Сложение,вычитание,умножениемногочленов.Формулысокращенногоумножения:квадратсуммыи 

квадрат разности. Формула разности квадратов. Преобразование целого выражения в многочлен. 

Разложение многочленов на множители. Многочлены с одной переменной. Корень многочлена. 

Квадратный трехчлен; разложение квадратного трехчлена на множители. 

Алгебраическаядробь.Основноесвойствоалгебраическойдроби.Сложение,вычитание,умножение, 

делениеалгебраическихдробей. Степень с целым показателем и ее свойства. Рациональные 

выражения и их преобразования. Доказательство тождеств. 

Квадратныекорни.Свойстваарифметическихквадратныхкорнейиихприменениекпреобразованию 

числовых выражений и вычислениям. 

Уравнения.Уравнениесоднойпеременной.Кореньуравнения.Свойствачисловыхравенств. Равносильность 

уравнений. 

Линейное уравнение. Квадратное уравнение: формула корней квадратного уравнения. Теорема Виета. 

Решение уравнений, сводящихся к линейным и квадратным. Примеры решения уравнений третьей и 

четвертой степеней. Решение дробно-рациональных уравнений. 

Уравнениесдвумяпеременными.Линейноеуравнениесдвумяпеременными,примерырешения 

уравнений в целых числах. 

Системауравненийсдвумяпеременными.Равносильностьсистем.Системыдвухлинейныхуравнений с 

двумя переменными; решение подстановкой и сложением. Примеры решения систем нелинейных 

уравнений с двумя переменными. 
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Решениетекстовыхзадачалгебраическимспособом. 

Декартовыкоординатынаплоскости.Графическаяинтерпретацияуравнениясдвумяпеременными. 

График линейного уравнения с двумя переменными; угловой коэффициентпрямой; условие 

параллельности прямых. Графики простейших нелинейных уравнений: парабола, гипербола, 

окружность. Графическая интерпретация систем уравнений сдвумя переменными. Неравенства. 

Числовыенеравенстваиихсвойства. 

Неравенствосоднойпеременной.Равносильностьнеравенств.Линейныенеравенствасодной переменной. 

Квадратные неравенства. Системы неравенств с одной переменной.  

Функции. Основные понятия. Зависимости между величинами. Представление зависимостей 

формулами. Понятие функции. Область определения и множество значений функции. Способы 

задания функции. График функции. Свойства функций, их отображение на графике. Примеры 

графиков зависимостей, отражающих реальные процессы.  

Числовые функции.Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональные зависимости, их 

графики и свойства. Линейная функция, ее график и свойства. Квадратичная функция, ее график и 

свойства. Степенные функции с натуральными показателями 2 и 3, их графики и свойства. Графики 

функций у = ^х. у = 3^х, у = |х|. 

Числовыепоследовательности.Понятиечисловойпоследовательности.Задание 

последовательности рекуррентной формулой и формулой n-го члена. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена арифметической и 

геометрической прогрессий, суммы первыхп-хчленов. Изображение членов арифметической и 

геометрической прогрессий точками координатной плоскости. Линейный и экспоненциальный рост. 

Сложные проценты. 

Описательная статистика. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. Случайная 

изменчивость. Статистические характеристики набора данных: среднее  

арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшеезначения, размах, дисперсия. Репрезентативные 

и нерепрезентативные выборки. 

Случайные события и вероятность. Понятие о случайном опыте и случайном событии. Элементарные 

события.Частотаслучайногособытия. Статистическийподходкпонятиювероятности.Несовместные 

события. Формула сложения вероятностей. Вероятности противоположных событий. Независимые 

события. Умножение вероятностей. Достоверные и невозможные события. Равновозможность 

событий. Классическое определение вероятности. Комбинаторика. Решение комбинаторных задач 

перебором вариантов. Комбинаторное правило умножения. Перестановки и факториал.  

Наглядная геометрия. Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, отрезок, луч, угол, 

ломаная, многоугольник, окружность, круг. Четырехугольник, прямоугольник, квадрат. Треугольник, 

виды треугольников. Правильные многоугольники. Изображение геометрических фиг ур. Взаимное 

расположение двух прямых, двух окружностей, прямой и окружности.  

Длина отрезка, ломаной. Периметр многоугольника. Единицы измерения длины. Измерение длины 

отрезка, построение отрезка заданной длины. 

Видыуглов.Градуснаямераугла.Измерениеипостроениеугловспомощьютранспортира.Понятие 

площадифигуры;единицыизмеренияплощади.Площадьпрямоугольника,квадрата.Приближенное 

измерение площади фигур на клетчатой бумаге. Равновеликие фигуры.  

Наглядныепредставленияопространственныхфигурах:куб,параллелепипед,призма,пирамида, шар, 

сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур. Примеры сечений. Многогранники. 

Правильные многогранники. Примеры разверток многогранников, цилиндра и конуса.  

Понятиеобъема;единицыобъема.Объемпрямоугольногопараллелепипеда,куба. 

Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная симметрии. Изображение 

симметричных фигур. 

Геометрические фигуры. Прямые и углы. Точка, прямая, плоскость. Отрезок, луч. Угол. Виды углов. 

Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла. 

Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярные прямые. Теоремы о параллельности и 

перпендикулярности прямых. Перпендикуляр и наклонная к прямой. Серединный перпендикуляр к 

отрезку. 

Геометрическое место точек. Свойства биссектрисы угла и серединного перпендикуляра к отрезку. 

Треугольник.Высота,медиана,биссектриса,средняялиниятреугольника.Равнобедренныеи 
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равносторонние треугольники; свойства и признаки равнобедренного треугольника. Признаки 

равенства треугольников. Неравенство треугольника. Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника. Теорема Фалеса. Подобие 

треугольников. Признаки подобия треугольников. Теорема Пифагора. Синус, косинус, тангенс, 

котангенсострогоуглапрямоугольноготреугольникаиугловот0 до180е;приведениекостромууглу. 

Решение прямоугольных треугольников. Основное тригонометрическое тождество. Формулы, 

связывающие синус, косинус, тангенс, котангенс одного и того же угла. Решение треугольников: 

теорема косинусов и теорема синусов. Замечательные точки треугольника. Четырехугольник. 

Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат, ромб, их свойства и признаки. 

Трапеция, средняя линия трапеции. 

Многоугольник. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. Правильные 

многоугольники. 

Окружность и круг. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральный угол, вписанный угол; величина 

вписанного угла. Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. Касательная и 

секущаякокружности,ихсвойства.Вписанныеи описанныемногоугольники.Окружность,вписанная в 

треугольник, и окружность, описанная около треугольника. Вписанные и описанные окружности 

правильного многоугольника. 

 

 

Геометрическиепреобразования. Понятие о равенстве фигур. Понятие одвижении: осевая и 

центральнаясимметрии,параллельныйперенос,поворот.Понятиеоподобиифигури гомотетии. 

Решениезадачнавычисление,доказательствоипостроениесиспользованиемсвойствизученных фигур. 

Измерениегеометрическихвеличин.Длинаотрезка.Расстояниеотточкидопрямой.Расстояниемежду 

параллельными прямыми. 

Периметрмногоугольника. 

Длинаокружности,числоя;длинадугиокружности. 

Градусная мера угла, соответствиемеждувеличиной центрального угла и длиной дуги окружности. 

Понятие площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. Площадь 

прямоугольника.Площадипараллелограмма,треугольникаитрапеции.Площадьмногоугольника. 

Площадь круга и площадь сектора. Соотношениемежду площадями подобных фигур.  

Решениезадачнавычислениеидоказательствосиспользованиемизученныхформул.Координаты. 

Уравнениепрямой. Координаты середины отрезка. Формула расстояния между двумя точками 

плоскости. Уравнение окружности. 

Векторы. Длина (модуль) вектора. Равенство векторов. Коллинеарные векторы. Координаты вектора. 

Умножениевектораначисло,суммавекторов,разложениевектораподвумнеколлинеарнымвекторам. 

Скалярное произведение векторов. 

Теоретико-множественные понятия. Множество, элемент множества. Задание множеств 

перечислением элементов, характеристическим свойством. Стандартные обозначения числовых 

множеств. Пустое множество и его обозначение. Подмножество. Объединение и пересечение 

множеств, разность множеств. 

ИллюстрацияотношениймеждумножествамиспомощьюдиаграммЭйлера—Венна. 

Элементы логики. Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство от противного. 

Теорема, обратная данной. Пример и контрпример.  

Понятиеоравносильности, следовании,употреблениелогическихсвязокесли...,то ...,втомитолько в 

том случае, логические связки и, или. 

Математика в историческом развитии. История формирования понятия числа: натуральные числа, 

дроби, недостаточность рациональных чисел для геометрических измерений, иррациональные числа. 

Старинные системы записи чисел. Дроби в Вавилоне. Египте. Риме. Открытие десятичных дробей. 

Старинные системы мер. Десятичные дроби и метрическая система мер. Появление отрицательных 

чисел и нуля. Л. Магницкий. Л. Эйлер. 

Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной символики. П. Ферма. 

Ф.Виет.Р.Декарт.Историявопросаонахожденииформулкорнейалгебраическихуравнений, 



131 
 

неразрешимость врадикалах уравненийстепени, большей четырех. Н. Тарталья, Дж. Кардано, Н. X. 

Абель. Э. Галуа. 

Изобретение метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты на язык алгебры. 

Р. Декарти П. Ферма. Примеры различных систем координатна плоскости. 

Задача ЛеонардоПизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. Задача ошахматной доске. 

Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма и Б. Паскаль. Я. Бернулли. А. 

Н. Колмогоров. 

Отземлемериякгеометрии.Пифагориегошкола.Фалес. Архимед.Построения спомощьюциркуляи 

линейки. Построение правильных многоугольников. Трисекция угла. Квадратура круга.  

Удвоение куба. История числап. Золотое сечение. «Начала» Евклида. Л. Эйлер. Н. И. 

Лобачевский.История пятого постулата. 

 Информатика 

Информационныепроцессы 

Примеры информационных процессов из различных областей действительности. Содержательное 

представление об информации, основные свойства информации; различные подходы к определению 

понятия информация. 

Системы,образованные взаимодействующимиэлементами,состоянияэлементов,сигналы.Основные виды 

информационных процессов. 

Сборинформации.Поискиотборинформации,необходимойдлярешенияпознавательныхи практических 

задач. 

Хранениеинформации.Выборспособахраненияинформации. 

Передача информации.Передача информации в современных системах связи и телекоммуникаций. 

Управление,управляющаяи управляемая системы,прямаяи обратнаясвязь,устойчивость. 

Управление в живой природе, обществе и технике. 

Преобразование информации. Преобразование информации на основе формальных правил. 

Формализацияинформационногопроцессакакнеобходимоеусловиеегоавтоматизации.Восприятие, 

запоминание,преобразование,передачаинформацииживымиорганизмами,человеком.Особенности 

запоминания и обработки информации человеком.  

Языккакспособпредставленияинформации:естественныеиформальныеязыки.Синтаксиси семантика. 

Основные этапы моделирования. Формализация иструктурирование задач из различных предметных 

областей в соответствии с поставленной целью. 

Оценкаадекватностимоделимоделируемомуобъектуицеляммоделирования(напримерахизфизики, химии, 

истории, литературы). Компьютерное моделирование.  

Понятие информационной модели как модели, описывающей информационные объекты и процессы. 

Информационные модели внешнего и внутреннего представления информации (словесное описание, 

таблица, график, диаграмма, формула, чертёж, графы, диаграммы; массивы, списки, деревья, 

алгоритмы и пр.). Построение информационной модели данной задачи. Информационная модель 

информационногообъекта,сопоставленногосреальностью.Использованиеинформационныхмоделей в 

математике, физике, биологии, литературе и т. д. Использование информационных моделей в 

познании, общении и практической деятельности. Универсальность дискретного (цифрового, в том 

числе двоичного) представления информации, точность представления. Информационный объём 

сообщения. Определение количества информации в сообщении по Колмогорову. Единицы измерения 

количества информации. Сжатие информации.  

Преобразование информации по формальным правилам. Алгоритм как информационная модель 

преобразования. Способы записи алгоритмов. Разбиение задачи на подзадачи, вспомогательные 

алгоритмы.Имена,переменные,значения,типы,операции,выражения.Алгоритмическиеконструкции 

(вызов вспомогательного алгоритма, ветвление, повторение). Рекурсивные вызовы. Обрабатываемые 

объекты: числовые величины, массивы, цепочки, совокупности, списки, деревья, графы. Алгоритмы: 

Евклида, перевода из десятичной системы счисления в двоичную систему и обратно, пример ы 

алгоритмов сортировки, перебора (построения выигрышной стратегии в дереве игры). Алгоритм как 

средство автоматизации информационного процесса. Сложность вычисления и сложность описания 

информационногообъекта.Существованиеалгоритмическинеразрешимыхзадач,сложностьзадачи 
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перебора. 

Компьютеркакуниверсальноеустройствообработкиинформации.Основныекомпонентыкомпьютера и 

их функции: процессор, память, внешние устройства, оперативная память, кэш - память, внешняя 

память. 

Логические схемы и их физическая (электронная) реализация, интегральные схемы. Программный 

принцип работы компьютера,адрес, состояние процессора, машинная команда, машиннаяпрограмма, 

шины данных и команд, разрядность, быстродействие. 

Взаимодействиепользователя скомпьютером.Внешние устройства компьютера.Компьютерные сети, 

распределённыевычисления,повсеместнаявычислительнаясреда.Составифункциипрограммного 

обеспечения: операционные системы, системы программирования, 

общепользовательское и профессиональное программное обеспечение.  

Реализация алгоритмов на языке программирования. Представление о программировании, этапы 

разработкипрограмм:проектирование,кодирование,отладка;жизненныйциклпрограммы.Основные этапы 

развития информационной среды. Информационная цивилизация. Использование информационных 

ресурсов общества при решении возникающих проблем.  

Социальныеинформационныетехнологии(реклама,маркетинг,распространениеинформациио личностях и 

организациях). 

Защита личной и общественно значимой информации. 

Информационная безопасность личности, организации, 

государства.Информационные технологии 

Гигиенические,эргономическиеитехническиеусловияэксплуатациисредствИКТ. 
Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно-графической форме 

(графический пользовательский интерфейс): создание, именование, сохранение, удаление объектов, 

организация их семейств. Сжатие информации, архивирование и разархивирование. Компьютерные 

вирусы. Защита информации. 

Оценка количественных параметров информационных объектов и процессов: объём памяти, 

необходимый для хранения объектов, скорость передачи и обработки объектов, стоимость 

информационных продуктов, услуг связи. 

Регистрация и хранение средствами ИКТ информации об объектах и процессах окружающего мира: 

изображений, звука, текстов, музыки, результатов измерений и опросов. 

Обработка текстов. Создание структурированного текста посредством квалифицированного 

клавиатурногописьма сиспользованием базовых средств текстового редактора. Ссылки. Выделение 

изменений. Проверка правописания, словари. Включениев текст  графическихи иных 

информационныхобъектов.Деловаяпереписка,учебнаяпубликация,коллективнаяработа.Обработка звука и 

видеоизображения. Использованиеготовых шаблонов и библиотек готовых объектов.  

Поиск информации в тексте, файловой системе, базе данных, Интернете. Компьютерные и 

некомпьютерные энциклопедии, справочники, каталоги, иные источники информации, поисковые 

машины. Создание записей в базе. 

Создание и обработка чертежей, диаграмм, планов, карт, двумерная и трёхмерная графика, 

использование стандартных графических объектов. 

Обработка цифровых данных. Динамическая (электронная) таблица как средство моделирования. 

Представление информации в таблице в виде формул, переход к графическому представлению. 

Виртуальные лаборатории (в том числе в математике и естествознании). 

Создание и передача комплексных информационных объектов в виде печатного текста, вебстраницы, 

презентации. 

Организация взаимодействия в информационной среде: электронная переписка, чат, форум, 

телеконференция, сайт, база знаний. 

Основныеэтапыразвитияинформационныхтехнологий. 

ПриложенияИКТ:связь,информационныеуслуги,финансовыеуслуги,моделирование, 

проектирование, управление, анализ данных, образование, искусство и развлечения.  

Личнаяинформация.Информационнаябезопасность,избирательность,этикаиправо. 
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 Физика 

Физикаифизическиеметодыизученияприроды 

Физика — наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений.Измерение физических 

величин.Международнаясистемаединиц.Научныйметодпознания.Наукаитехника.Механические явления 

Кинематика 

Механическоедвижение.Траектория.Путь — скалярнаявеличина.Скорость — векторнаявеличина. 

Модуль вектора скорости. Равномерноепрямолинейное движение. Относительность механического 

движения. Графики зависимости пути и модуля скорости отвремени движения. Ускорение — 

векторнаявеличина.Равноускоренноепрямолинейноедвижение.Графикизависимостипутиимодуля 

скорости равноускоренногопрямолинейногодвиженияотвременидвижения.Равномерноедвижение по 

окружности. Центростремительное ускорение. 

Динамика 

Инерция.Инертность тел.ПервыйзаконНьютона.Взаимодействие тел.Масса — скалярнаявеличина. 

Плотность вещества. Сила — векторная величина. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. 

Движение и силы. 

Силаупругости.Силатрения.Силатяжести.Законвсемирноготяготения.Центртяжести.Давление. 

Атмосферное давление. Закон Паскаля. Закон Архимеда. Условие плавания тел.  

Условияравновесиятвердоготела. 

ЗаконысохраненияимпульсаимеханическойэнергииМеханическиеколебанияиволны Импульс. 

Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Кинетическая энергия. Работа. Потенциальная энергия. Мощность. Закон сохранения механической 

энергии. Простые механизмы. Коэффициент полезного действия (КПД). Возобновляемые источники 

энергии. 

Механические колебания. Резонанс. Механические волны. Звук. Использование колебаний в технике. 

Строение и свойства вещества 

Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. Тепловое движение и 

взаимодействие частиц вещества. Агрегатные состояния вещества. Свойства газов, жидкостей и 

твердых тел. 

Тепловыеявления 

Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача. Виды 

теплопередачи. Количество теплоты. Испарение и конденсация. Кипение. Влажность воздуха. 

Плавление и кристаллизация. Закон сохранения энергии в тепловых процессах.  

Преобразованияэнергиивтепловыхмашинах.КПДтепловоймашины.Экологическиепроблемы 

теплоэнергетики. 

Электрическиеявления 

Электризациятел.Электрическийзаряд.Двавидаэлектрическихзарядов.Законсохранения 

электрическогозаряда.Электрическоеполе. Напряжение. Конденсатор.Энергияэлектрическогополя. 

Постоянныйэлектрическийток.Силатока.Электрическоесопротивление.Электрическоенапряжение. 

Проводники,диэлектрикииполупроводники.ЗаконОмадляучасткаэлектрическойцепи.Работаи 

мощность электрическоготока.Закон Джоуля—Ленца.Правила безопасностипри работес 

источниками электрического тока.  

Магнитныеявления 

Постоянныемагниты.Взаимодействиемагнитов.Магнитноеполе.Магнитноеполетока.Действие магнитного 

поля напроводник с током. 

Электродвигательпостоянноготока. 

Электромагнитная индукция. Электрогенератор. 

Трансформатор.Электромагнитные колебания и волны 

Электромагнитныеколебания.Электромагнитныеволны.Влияниеэлектромагнитныхизлученийна живые 

организмы. 
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Принципырадиосвязиителевидения. 

Свет — электромагнитная волна. Прямолинейное распространение света. Отражение и преломление 

света. Плоскоезеркало. Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Оптическиеприборы. 

Дисперсия света. 

Квантовыеявления 
Строение атома. Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Линейчатые спектры. 

Атомное ядро. Состав атомного ядра. Ядерные силы. Дефект масс. Энергия связи атомных ядер. 

Радиоактивность. Методы регистрации ядерных излучений. Ядерные реакции. Ядерный реактор. 

Термоядерные реакции. 

Влияниерадиоактивныхизлученийнаживыеорганизмы.Экологическиепроблемы,возникающиепри 

использовании атомных электростанций. 

СтроениеиэволюцияВселенной 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая природа небесных тел Солнечн ой 

системы. Происхождение Солнечной системы. Физическая природа Солнца и звезд. Строение 

Вселенной. Эволюция Вселенной. 

 Биология 

Живыеорганизмы 

Биологиякакнаука.Рольбиологиивпрактическойдеятельностилюдей.Разнообразиеорганизмов. 

Отличительныепризнакипредставителейразныхцарствживойприроды.Методыизученияживых 

организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. Клеточное строение 

организмов. 

Правилаработывкабинетебиологии,сбиологическимиприборамииинструментами. 

Бактерии.Многообразиебактерий.Рольбактерийвприродеижизничеловека.Бактерии— возбудители 

заболеваний. Меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями.  

Грибы.Многообразиегрибов,ихрольвприродеижизничеловека.Съедобныеиядовитыегрибы. Оказание 

приемов первой помощи при отравлении грибами. 

Лишайники.Рольлишайниковвприродеижизничеловека. 

Вирусы — неклеточные формы. Заболевания, вызываемые вирусами. Меры профилактики 

заболеваний. 

Растения. Клетки, ткани и органы растений. Процессы жизнедеятельности: обмен веществ и 

превращениеэнергии,питание, фотосинтез,дыхание, удалениепродуктовобмена, транспортвеществ. 

Регуляция процессов жизнедеятельности. Движения. Рост, развитие и размножение. Многообразие 

растений, принципы их классификации. Водоросли, мхи, папоротники, голосеменные и 

покрытосеменные растения. Значение растений в природе и жизни человека. Важнейшие 

сельскохозяйственные культуры. Ядовитые растения. Охрана редких и исчезающих видов растений. 

Основные растительные сообщества. Усложнение растений в процессе эволюции. Животные. 

Строение животных. Процессы жизнедеятельности и их регуляция у животных. Размножение, рост и 

развитие. Поведение. Раздражимость. Рефлексы. Инстинкты. Многообразие (типы, классы хордовых) 

животных, их роль в природе и жизни человека. Сельскохозяйственные и домашние животные. 

Профилактика заболеваний, вызываемых животными. Усложнение животных в процессе эволюции. 

Приспособления к различным средам обитания. Охрана редких и исчезающихвидов животных.  

Человекиегоздоровье 

 

Человекиокружающаясреда.Природнаяисоциальнаясредаобитаниячеловека.Защитасреды  

обитания человека. 

Общие сведения об организме человека. Место человека в системе органического мира. Черты 

сходства и различия человека и животных. Строение организма человека: клетки, ткани, органы, 

системы органов. Методы изучения организма человека. 

Опора и движение. Опорно-двигательная система. Профилактика травматизма. Значение физических 

упражненииикультурытрудадляформирования скелетаимускулатуры.Перваяпомощьпритравмах 
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опорно-двигательнойсистемы. 

Транспорт веществ. Внутренняя среда организма, значение ее постоянства. Кровеносная и 

лимфатическая системы. Кровь. Группы крови. Лимфа. Переливание крови. Иммунитет. Антитела. 

Аллергические реакции. Предупредительные прививки. Лечебные сыворотки. Строение и работа 

сердца. Кровяное давлениеи пульс.Приемы оказания первой помощи при кровотечениях.  

Дыхание.Дыхательнаясистема.Строениеоргановдыхания.Регуляциядыхания.Газообменв легкихи 

тканях. Гигиена органов дыхания. Заболевания органов дыхания и их предупреждение. Приемы 

оказания первой помощи при отравлении угарным газом, спасении утопающего. Инфекционные 

заболевания и меры их профилактики. Вред табакокурения.  

Питание.Пищеварение.Пищеварительнаясистема.Нарушенияработыпищеварительнойсистемыиих 

профилактика. 

Обмен веществ и превращения энергии в организме. Пластический и энергетический обмен. Обмен 

воды, минеральных солей, белков, углеводов и жиров. Витамины. Рациональное питание. Нормы и 

режим питания. 

Покровы тела. Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуляции. Уход за кожей, волосами, 

ногтями. Приемы оказания первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика. 

Закаливание организма. 

Выделение. Строение и функции выделительной системы. Заболевания органов моче выделительной 

системы и их предупреждение. 

Размножение и развитие. Половые железы и половые клетки. Половое созревание. Инфекции, 

передающиеся половым путем, их профилактика. ВИЧ-инфекция и ее профилактика. Наследственные 

заболевания. Меди когенетическое консультирование. Оплодотворение, внутриутробное развитие . 

Беременность. Вредное влияние на развитие организма курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Роды. Развитие после рождения. 

Органычувств.Строениеифункцииоргановзренияислуха.Нарушениязренияислуха,их предупреждение. 

Вестибулярный аппарат. Мышечное и кожное чувства. Обоняние. Вкус. 

Нейрогуморальнаярегуляцияпроцессовжизнедеятельностиорганизма.Нервнаясистема.Рефлекси 

рефлекторнаядуга. Эндокринная система.Гормоны, механизмыихдействия наклетки.Нарушения 

деятельности нервной и эндокринной систем и их предупреждение. 

Поведение и психика человека. Безусловные рефлексы и инстинкты. Условные рефлексы. 

Особенности поведения человека. Речь. Мышление. Внимание. Память. Эмоции и чувства. Сон. 

Темперамент и характер. Способности и одаренность. Межличностные отношения. Р оль обучения и 

воспитания в развитии поведения и психики человека.  

Здоровый образжизни.Соблюдениесанитарно-гигиеническихнорми правилздоровогообразажизни. 

Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность. Влияние физических 

упражнений на органы и системы органов. Факторы риска: стрессы, гиподинамия, переутомление, 

переохлаждение. Вредные и полезные привычки, их влияние на состояние здоровья.  

Общиебиологическиезакономерности 

Отличительныепризнакиживыхорганизмов.Особенностихимическогосоставаживыхорганизмов: 

неорганические и органические вещества, их роль в организме.  

Клеточное строение организмов. Строениеклетки: ядро, клеточная оболочка, плазматическая 

мембрана,цитоплазма,пластиды,митохондрии,вакуоли.Хромосомы.Многообразиеклеток.Обмен 

веществипревращенияэнергии—признакживыхорганизмов.Рольпитания,дыхания, транспорта 

веществ, удаления продуктов обмена в жизнедеятельности клетки и организма.  

Ростиразвитиеорганизмов.Размножение.Бесполоеиполовоеразмножение.Половыеклетки. 
Оплодотворение. 

Наследственностьиизменчивость—свойстваорганизмов.Наследственнаяиненаследственная 

изменчивость. 

Системаиэволюцияорганическогомира.Вид—основнаясистематическаяединица.Признакивида. 



136 
 

Ч. Дарвин — основоположник учения об эволюции. Движущие виды эволюции: наследственная 

изменчивость, борьба за существование, естественный отбор. Результаты эволюции: многообразие 

видов, приспособленность организмов к среде обитания.  

Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Среда — источник веществ, энергии и информации. 

Влияние экологических факторов на организмы. Экосистемная организация живой природы. 

Экосистема. Взаимодействия разных видов в экосистеме (конкуренция, хищничество, симбиоз, 

паразитизм). Пищевые связи в экосистеме. Круговорот веществ и превращения энергии. Биосфера — 

глобальная экосистема.В.И.Вернадский — основоположник учения обиосфере.Границы биосферы. 

Распространение и роль живого вещества в биосфере. Роль человека в биосфере. Экологические 

проблемы. Последствия деятельности человека в экосистемах. 

 Химия 

Основныепонятияхимии(уровеньатомно-молекулярныхпредставлений) 

Предмет химии. Методы познания в химии: наблюдение, эксперимент, измерение. Источники 

химической информации: химическая литература, Интернет.  

Чистые вещества и смеси. Очистка веществ. Простые и сложные вещества. Металлы и неметаллы. 

Химический элемент, атом, молекула. Знаки химических элементов. Химическая формула. 

Валентность химических элементов. Составление формул бинарных соединений по валентности 

атомовхимическихэлементови определениевалентностиатомов химическихэлементовпоформулам 

бинарных соединений. Относительная атомная масса. Относительная молекулярная масса.  

Физические явления и химические реакции. Признаки и условия протекания химических реакций. 

Закон сохранения массы веществ при химических реакциях. Химические уравнения.  

Основные классы неорганических соединений. Номенклатура неорганических веществ. Оксиды. 

Оксиды металловинеметаллов.Вода.Очисткаводы. Аэрацияводы. Взаимодействиеводы соксидами 

металлов и неметаллов. Кислоты, классификация и свойства: взаимодействие с металлами, оксидами 

металлов. Основания, классификация и свойства: взаимодействие с оксидами неметаллов, кислотами. 

Амфотерность. Кислотно-основные индикаторы. Соли. Средние соли. Взаимодействие солей с 

металлами, кислотами, щелочами. Связь между основными классами неорганических соединений.  

Первоначальные представления о естественных семействах (группах) химических элементов: 

щелочные металлы, галогены. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. Строение 

вещества 

Периодическийзакон.Историяоткрытияпериодическогозакона.Значениепериодическогозаконадля 

развития науки. 

Периодическая система как естественнонаучная классификация химических элементов. Табличная 

форма представления классификации химических элементов. Структура таблицы «Периодическая 

системахимическихэлементовД.И.Менделеева».Физическийсмыслпорядкового(атомного)номера, 

номера периода и номера группы (для элементов А-групп). 

Строение атома: ядро и электронная оболочка. Состав атомных ядер: протоны и нейтроны. Изотопы. 

Заряд атомного ядра, массовое число и относительная атомная масса. Электронная оболочка атома. 

Электронные слои атомов элементов малых периодов. 

Химическаясвязь.Электроотрицательностьатомов.Ковалентнаянеполярнаяиполярнаясвязь.Ионная 

связь. Валентность, степень окисления, заряд иона.  

Многообразиехимическихреакций 

Классификация химических реакций: реакции соединения, разложения, замещения, обмена, 

экзотермические,эндотермические,окислительно-восстановительные,необратимые,обратимые. Скорость 

химических реакций. Факторы, влияющиена скорость химических реакций.  

Растворы. Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. Катионы и анионы. 

Диссоциация солей, кислот и оснований в водных растворах. Реакции ионного обмена в растворах 

электролитов. 

Многообразиевеществ 
Общаяхарактеристиканеметалловнаосновеихположениявпериодическойсистеме.Закономерности 
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изменения физических и химических свойств неметаллов — простых веществ, их водородных 

соединений,высшихоксидови кислородсодержащихкислотнапримереэлементов второгои третьего 

периодов. 

Общая характеристика металлов на основе их положения в периодической системе. Закономерности 

измененияфизическихихимическихсвойствметаллов —простыхвеществ,ихоксидовигидроксидов на 

примере элементов второго и третьего периодов. 

Экспериментальнаяхимия 

На изучение этого раздела не выделяется конкретное время, поскольку химический эксперимент 

является обязательной составной частью каждого из разделов программы. Разделение лабораторного 

эксперимента на практическиезанятия и лабораторныеопыты и уточнениеихсодержания проводятся 

авторами рабочих программ по химии для основной школы. Вариант конкретизации химического 

эксперимента и распределения его по учебным темам приведен в примерном тематическом 

планировании. 

 Изобразительноеискусство 

Роль искусства и художественной деятельности человека в развитии культуры. Истоки и смысл 

искусства. Искусство и мировоззрение. Народное традиционное искусство. Роль изобразительной 

символики и традиционных образов в развитии культуры. Исторические эпохи и художественные 

стили. Целостность визуального образа культуры.  

Роль художественной деятельности человека в освоении мира. Выражениев произведениях искусства 

представлений о мире, явлениях жизни и природы. Отражение в искусстве изменчивости 

эстетического образа человека в разные исторические эпохи. Храмовая живопись и зодчество. 

Художественно-эстетическое значение исторических памятников. Роль визуально-пространственных 

искусств в формировании образа Родины. Художественный диалог культур. Пространственно- 

визуальное искусство разных исторических эпох и народов. Особенности средств выразительности в 

художественных культурах народов Запада и Востока. Основные художественные стили и 

направления в искусстве. Великие мастера русского и европейского искусства. Крупнейшие 

художественные музеи мира. 

Роль искусства в создании материальной среды жизни человека. Роль искусства в организации 

предметно-пространственной среды жизни человека.  

Искусствов современноммире.Изобразительноеискусство,архитектура,дизайнвсовременноммире. 

Изобразительная природа визуальных искусств, их роль в современном мире. Роль музея в 

современной культуре. 

Духовно-нравственныепроблемы жизни и искусства. Выражениев образах искусства нравственного 

поискачеловечества,нравственноговыбораотдельногочеловека.Традиционныйисовременныйуклад семейной 

жизни, отраженный в искусстве.Образымира, защитыОтечества в жизни и в искусстве.  

Народныепраздники,обрядывискусствеивсовременнойжизни. 

Взаимоотношения международами, между людьми разныхпоколений в жизни и в искусстве. 

Спецификахудожественногоизображения.Художественныйобраз —основаицельлюбогоискусства. 

Условность художественного изображения. Реальность и фантазия в искусстве.  

Средствахудожественнойвыразительности 

Художественные материалы и художественные техники. Материалы живописи, графики, 

скульптуры. Художественные техники.  

Композиция.Композиция—главноесредствовыразительностихудожественногопроизведения. Раскрытие в 

композиции сущности произведения. 

Пропорции.Линейнаяивоздушнаяперспектива.Контраствкомпозиции. 

Цвет.Цветовыеотношения.Колорит картины. Напряженность инасыщенность цвета.Светицвет. 

Характер мазка. 

Линия,штрих,пятно.Линия,штрих,пятноихудожественныйобраз.Передачаграфическими средствами 

эмоционального состояния природы, человека, животного.  

Объемиформа.Передачанаплоскостиивпространствемногообразныхформпредметногомира. 
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Трансформацияистилизацияформ.Взаимоотношениеформыихарактера. 

Ритм.Роль ритма в построении композиции в живописи и рисунке, архитектуре, декоративно- 

прикладном искусстве. 

Изобразительные виды искусства. Живопись, графика, скульптура. Особенности художественного 

образа в разных видах искусства. Портрет, пейзаж, натюрморт; бытовой, исторический, 

анималистический жанры.Сюжети содержаниев произведении искусства.Изображениепредметного 

мира. Рисунок с натуры, по представлению. Исторические, мифологические и библейские темы в 

изобразительном искусстве. Опыт художественного творчества.  

Конструктивные виды искусства. Архитектура и дизайн. Роль искусства в организации предметно - 

пространственной среды жизни человека. Единство художественного и функционального в 

архитектуре и дизайне. 

Архитектурныйобраз.Архитектура—летописьвремен. 

Виды дизайна. Промышленный дизайн. Индустрия моды. Архитектурный и ландшафтный дизайн. 

Проектная культура. Проектирование пространственной и предметной среды. Графический дизайн, 

Арт-дизайн. Компьютерная графика и анимация. 

Декоративно-прикладныевидыискусства.Народноеискусство.Истокидекоративноприкладного 

искусства.Семантика образа в народном искусстве.Орнаменти егопроисхождение.Виды орнамента. 

Стилизация и знаковый характер декоративного образа. Материалы декоративно-прикладного 

искусства. Украшениев жизни людей, его функции в жизни общества. 

Изображениевсинтетическихи экранныхвидахискусства и художественнаяфотография.Визуально - 

пространственные виды искусства и их значение в жизни людей. Роль и значение изобразительного 

искусства в синтетических видах творчества. Художник в театре.  Изобразительная природа экранных 

искусств. Телевизионное изображение, его особенности и возможности. Создание художественного 

образа в искусстве фотографии. 

 Технология 

 

Содержаниекурса«Технология»определяетсяобразовательным учреждением сучетомрегиональных  

особенностей, материально-технического обеспечения, а также с учетом использования следующих 

направлений и разделов курса. 

Направление«Индустриальныетехнологии» 

Раздел1.Технологииобработкиконструкционныхиподелочныхматериалов 

Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов. 

Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов. 

Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов. 

Технологиимашиннойобработкиметалловиискусственныхматериалов. 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов. 

Раздел2.Технологиидомашнегохозяйства 

Технологииремонтадеталейинтерьера,одеждыиобувииуходазаними. Эстетика 

и экология жилища. 

Бюджетсемьи. 

Технологииремонтно-отделочныхработ. 

Технологииремонтаэлементовсистемводоснабженияиканализации. 

Раздел 3. Электротехника Электромонтажные и 

сборочные технологии. 

Электротехническиеустройствасэлементамиавтоматики. 

Бытовыеэлектроприборы. 

Раздел4.Современноепроизводствоипрофессиональноеобразование 
Сферыпроизводстваиразделениетруда. 
Профессиональноеобразованиеипрофессиональнаякарьера. 
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Раздел5.Технологииисследовательскойиопытническойдеятельности 

Исследовательская и созидательная деятельность. 

Направление «Технологии ведения дома» 

Раздел 1. Кулинария 

Санитарияигигиена. 

Физиологияпитания. 

Блюдаизяиц,бутерброды,горячиенапитки. Блюда 
из овощей. 
Блюдаизмолокаикисломолочныхпродуктов. 
Блюдаизрыбыиморепродуктов. Блюда 

из птицы. 

Блюдаизмяса. 

Блюдаизкруп,бобовыхимакаронныхизделий. 

Заправочные супы. 

Изделия из теста. 

Сервировкастола.Этикет. 

Приготовлениеобедавпоходныхусловиях. 

Раздел2.СозданиеизделииизтекстильныхматериаловСвойстватекстильных 

материалов. 

Элементымашиноведения. 

Конструирование швейных изделий. 

Моделирование швейных изделий. 

Технология изготовления швейных изделий. 

Выполнениеобразцовручныхстежков,строчекишвов. 

Раздел3.ХудожественныеремеслаДекоративно-прикладноеискусство. 

Основыкомпозицииизаконывосприятияцветаприсозданиипредметовдекоративноприкладного искусства. 

Лоскутноешитье. 

Роспись ткани. 

Вязание крючком. 

Вязаниенаспицах. 

Раздел4.ОформлениеинтерьераИнтерьеркухни,столовой. Интерьер 
жилого дома. 
Комнатныерастениявинтерьере. 

Раздел5.ЭлектротехникаБытовыеэлектроприборы. 

Раздел6.Современноепроизводствоипрофессиональноесамоопределение 

Сферыпроизводства,профессиональноеобразование ипрофессиональнаякарьера. 

Раздел 7. Технологии творческой и опытнической деятельности 

Исследовательская и созидательная деятельность.  

 Физическаякультура 

Историяфизическойкультуры.Олимпийскиеигрыдревности. 

Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 

ИсториязарожденияолимпийскогодвижениявРоссии.ОлимпийскоедвижениевРоссии. Выдающиеся 

достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх.  

Краткаяхарактеристикавидовспорта,входящихвпрограммуОлимпийскихигр. 

Физическая культура в современном обществе. 

Организацияипроведениепешихтуристскихпоходов.Требованияктехникебезопасностиибережное 

отношение к природе (экологические требования). 

Физическаякультура(основныепонятия).Физическоеразвитиечеловека. 
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Физическаяподготовка и ее связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. 

Организацияипланированиесамостоятельныхзанятийпоразвитиюфизическихкачеств.Техническая 

подготовка. Техника движений и ее основные показатели.  

Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 

Адаптивная физическая культура. 

Спортивнаяподготовка. 

Здоровьеиздоровыйобразжизни. 

Профессионально-прикладнаяфизическаяподготовка. 

Физическаякультурачеловека.Режимдня,егоосновноесодержаниеиправилапланирования. Закаливание 

организма. Правила безопасности и гигиенические требования. 

Влияниезанятийфизическойкультуройнаформированиеположительныхкачествличности. Проведение 

самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения.  

Восстановительный массаж. 

Проведение банных процедур. 

Доврачебнаяпомощьвовремязанятийфизическойкультуройиспортом. Способы 

двигательной (физкультурной) деятельности  

Организацияипроведениесамостоятельныхзанятийфизическойкультурой.Подготовкакзанятиям 

физической культурой. 

Выборупражненийисоставлениеиндивидуальныхкомплексовдляутреннейзарядки, физкультминуток, 

физкульт-пауз (подвижных перемен). 

Планированиезанятийфизическойкультурой. 

Проведение самостоятельных занятий прикладной 

физическойподготовкой.Организация досуга средствами физической 

культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдениеи самоконтроль. Оценка 

эффективностизанятийфизкультурно-оздоровительнойдеятельностью.Оценкатехникидвижений, 

способывыявленияиустраненияошибоквтехникевыполнения(техническихошибок).Измерение резервов 

организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб. Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительнаядеятельность.Оздоровительныеформызанятийврежимеучебного дня и 

учебной недели. 

Индивидуальныекомплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической культуры. 

Спортивно-оздоровительнаядеятельностьсобщеразвивающейнаправленностьюГимнастикас 

основами акробатики. Организующие команды и приемы. 

Акробатические упражнения и комбинации. 

Ритмическая гимнастика (девочки). 

Опорныепрыжки. 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки). 

Упражненияикомбинациинагимнастическойперекладине(мальчики). 

Упражненияикомбинациинагимнастическихбрусьях:упражнениянапараллельныхбрусьях (мальчики); 

упражнения на разновысоких брусьях (девочки). 

Легкая атлетика. Беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения. 

Метаниемалогомяча. 

Лыжные гонки. Передвижения на лыжах. 

Подъемы, спуски, повороты, торможения. 

Спортивныеигры.Баскетбол.Играпоправилам. 

Волейбол. Игра по правилам. 

Футбол.Играпоправилам. 

Прикладно-ориентированнаяподготовка.Прикладно-ориентированныеупражнения.Упражнения 

общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка.  

Гимнастикасосновамиакробатики.Развитиегибкости,координациядвижений,силы,выносливости. 

Легкаяатлетика.Развитиевыносливости,силы,быстроты,координациидвижений. 

Лыжныегонки.Развитиевыносливости,силы,координациидвижений,быстроты. 

Баскетбол.Развитиебыстроты,силы,выносливости,координациидвижений. 
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Футбол.Развитиебыстроты,силы,выносливости. 

 Основыбезопасностижизнедеятельности 

Основы безопасности личности, общества и государства Основы комплексной безопасности 

Обеспечениеличнойбезопасностивповседневнойжизни.Пожарнаябезопасность.Безопасностьна 

дорогах.Безопасностьвбыту.Безопасностьнаводоемах.Экологияибезопасность.Опасныеситуации 

социального характера. 

Обеспечение безопасности при активном отдыхе в природных условиях.Подготовка к активному 

отдыху на природе. Активный отдых на природе и безопасность. Дальний (внутренний) и выездной 

туризм, меры безопасности. Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в 

природной среде. 

Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта.Наиболее опасные 

террористические акты. Правила поведения при возможной опасности взрыва. Обеспечение 

безопасности в случае захвата в заложники или похищения. 

Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера.Чрезвычайные ситуации природного характера. Чрезвычайные ситуации  техногенного 

характера. Современный комплекс проблем безопасности социального характера.  

ЗащитанаселенияРоссийскойФедерацииотчрезвычайныхситуаций 

Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций.Правовые основы обеспечения защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций. Организационные основы по защите населения страны от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. Основные мероприятия, проводимые в 

Российской Федерации, по защите населения от чрезвычайных ситуаций.Организация борьбы с 

терроризмом и наркобизнесом в Российской Федерации.Система борьбы с терроризмом. 

Государственная политика противодействия наркотизму.  

Здоровыйобразжизнииоказаниепервоймедицинскойпомощи 

Основыздоровогообразажизни 

Здоровый образ жизни и его составляющие.Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. 

Составляющие здорового образа жизни. 

Факторы,разрушающиездоровье.Вредныепривычкииихвлияниеназдоровье.Ранниеполовые связи и их 

отрицательные последствия для здоровья человека. 

Правовыеаспектывзаимоотношенияполов.Семьявсовременномобществе. 

Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи  

Оказаниепервоймедицинскойпомощи.Перваямедицинскаяпомощьиправилаееоказания. 

Перваямедицинскаяпомощьпринеотложныхсостояниях.Правилаоказанияпервоймедицинской помощи 

при неотложных состояниях. 

Перваямедицинскаяпомощьпримассовыхпоражениях.Комплекспростейшихмероприятийпооказанию 

первой медицинской помощи при массовых поражениях. 

2.3Программавоспитанияикалендарныйпланвоспитательнойработы 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

ПрограммавоспитанияМКОУ«СОШ№7»разработананаосновепримерной программы 

(«Примерная программа воспитания», Москва, 2020) и направлена на решение проблем 

гармоничного вхождения школьников в социальный мир и налаживания ответственных 

взаимоотношений сокружающими их людьми.Еёосновнаяфункция – направление, организация и 

контрольдеятельностипедагогов школыпореализациивоспитательногопотенциалаихсовместной 

сдетьми деятельности, тем самым сделать МКОУ «СОШ №7»воспитывающей организацией.  

В центре данной программы в соответствии с ФГОС общего образования находится 

личностное развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о различных аспектах 

развитияРоссииимира.Однимизрезультатовреализациипрограммыстанетприобщение 
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обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в 

российском обществе. 

Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных результатов, 

указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ российской идентичности; готовность 

обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и 

социально значимые качества личности;активное участие в социально значимой деятельности.  

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА 

 

Муниципальноеказённоеобщеобразовательноеучреждение«Средняяобщеобразовательнаяшкола 

№7» город Киров Калужской области является одним из старейших образовательных учреждений 

Кировского района. 

Школа была построена по инициативе и при непосредственном участии работников 

железнодорожного транспорта, внуки и правнуки которых и по сегодняшний день являются 

учащимися школы. 

МКОУ «СОШ №7» располагается в типовом 2 этажном здании по адресу: Калужская 

область, город Киров, улица Болдина, дом 7а. Численность обучающихся на 1сентября 2021 года 

составляет386человек,численность педагогическогоколлектива–29человек.Обучениеведётсяс 

1 по 11 класс по трем уровням образования: начальное общее образование, основное общее 

образование, среднее общее образование.  

В процессе воспитания школа сотрудничает с МКОУ ДОД «Дом детского творчества», 

МКОУППМС«ЦДиК»,ЦМБ№1,МКУ«СШОР»Лидер,МКУ«МКЦ»,  

КДН, ОПДН, МОВД Кировский, Песоченской Епархией, Молодёжным советом, Городским 

советом ветеранов войны и труда, Краеведческим музеем города Кирова.  

В пешей доступности находятся учреждения культуры, дополнительного образования: школа 

искусств№2,детскаябиблиотека,городскаябиблиотека№3,ГДК  

«Гармония». Это один из факторов, который делает наше учебное заведение более 

привлекательным для родителей.  

Другим существенным показателем привлекательности нашей школы для  родителей является то, 

что она дает системные качественные знания своим ученикам, что подтверждено результатами 

различных мониторингов, ВПР, ЕГЭ и ОГЭ, результатами участия во Всероссийской олимпиаде 

школьников и конкурсах различных уровней, результатами поступления наших выпускников в 

престижные вузы страны. 

Ещё одним важным показателем работы школы является сложившаяся на протяжении многих лет 

система организации воспитательного процесса, основанная на преемственности поколений и 

наставничестве:педагоги-наставникипередаютнекийимпульс,которымзаражаютсвоихучеников, 

побуждая их к активному познанию, поиску и творчеству,они же передают знания и методику 

молодымучителям, ученикперенимаютопытнапримерестаршеклассников,волонтеров,вожатых, 

бывшие выпускники школы приводят сюда своих детей, принимают активное участие в школьных 

делах, педагоги работают с детьми в тесном сотрудничестве с родителями.  

Ключевым моментом воспитательной системы являются яркие события, участие в которых 

обеспечивает каждому обучающемуся точку приложения своих знаний, способностей и навыков 

творчества.Традиции,сложившиесявшколе,являютсяэмоциональнымисобытиями, 
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воспитывающими у подростков чувство гордости за свои интеллектуальные и творческие 

достижения, осознание важности своего персонального вклада в достижения образовательной 

организации, понимание перспектив своего личностного развития в контексте развития города, 

области. 

Процесс воспитания в МКОУ «СОШ №7» основывается на следующихпринципах 

взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности 
информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации; 

- ориентира на создание в образовательной организации психологически комфортной среды для 
каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;  

- реализации процесса воспитания главным образом через создание в школе детско- взрослых 
общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными событиями, общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организации основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной заботы и 
взрослых, и детей; 

- системности,целесообразностиинестандартностивоспитания,повышающихегоэффективность. 

Основныетрадициивоспитания: 

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются коллективные творческие дела, 
через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов; 

- важной чертой каждого коллективного творческого дела и большинства используемых для 
воспитания других совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, коллективное 

планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

- в школе создаются такие условия, при которых помере взросления ребенкаувеличивается и его роль 
в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное 

взаимодействие школьников, а также их социальная активность. 

Программа воспитания направлена на организацию нравственного уклада школьной жизни, 

включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность 

обучающихся, уклада, основанного на системе духовных идеалов, ценностей, моральных 

приоритетов, реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и 

других субъектов общественной жизни на основе идей наставничества.  

Ведущая, ценностно и содержательно определяющая роль в создании социально открытого, 

нравственного уклада школьной жизни принадлежит единому родительско- ученическо- 

педагогическому коллективу школы. 

2. ЦЕЛЬИЗАДАЧИВОСПИТАНИЯ 

 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённыйв 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, здоровье, человек) 

формулируется общаяцель воспитанияв общеобразовательной организации – личностное развитие 

школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основеэтих ценностей (то 
есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

2) вразвитииихпозитивныхотношенийкэтимобщественнымценностям(тоестьвразвитииих социально 
значимых отношений); 

3) вприобретенииимисоответствующегоэтимценностямопытаповедения,опытаприменения 
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сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления 

социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка единому 

уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развитияего личности. В связи с 

этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по 

своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором 

успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям школьников 

позволяет выделить в ней следующие целевыеприоритеты, которым необходимо уделять чуть 

большее внимание на разных уровнях общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровеньначального общего образования) таким 
целевым приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения школьниками социально 

значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут. 

Выделениеданногоприоритета связанос особенностями детей младшего школьноговозраста: сих 

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 школьников и накопления ими опыта 

осуществления социальнозначимыхделивдальнейшем,вподростковомиюношескомвозрасте. К 

наиболее важным из них относятся следующие: 

- быть любящим, послушным и отзывчивым; уважать старших и заботиться о младших членах семьи; 
выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- бытьтрудолюбивым,каквучебныхзанятиях,такивдомашнихделах,доводитьначатоеделодо 

конца; 
 

 

 
ксиле; 

 

- знатьилюбитьсвоюРодину–свойроднойдом,двор,улицу,город,своюстрану; 

- беречьиохранятьприроду; 

- проявлятьмиролюбие —незатеватьконфликтовистремитьсярешатьспорныевопросы,неприбегая 

 

- стремитьсяузнаватьчто-тоновое,проявлятьлюбознательность,ценитьзнания; 

- бытьвежливымиопрятным,скромнымиприветливым; 

- соблюдатьправилаличнойгигиены,режимдня, вестиздоровый образ жизни; 

- уметьсопереживать,проявлятьсостраданиекпопавшимвбеду;стремитьсяустанавливатьхорошие 

отношениясдругимилюдьми;уметьпрощатьобиды,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 всебе, открытым иобщительным,нестесняться быть вчём-то непохожим надругих 

ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать 
самостоятельно, без помощи старших. 

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности 

следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его 

вхождениевширокий социальныймир,в открывающуюся ему систему общественных отношений.  

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) таким 
приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений школьников, и, 

прежде всего, ценностных отношений: 

- ксемьекакглавнойопоревжизничеловекаиисточникуегосчастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу егоуспешного 
профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

- ксвоемуотечеству,своеймалойибольшойРодинекакместу,вкоторомчеловеквыросипознал 
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первыерадостиинеудачи,котораязавещанаемупредкамиикоторую нужнооберегать; 

- к природе как источникужизни наЗемле, основе самого ее существования, нуждающейся в защитеи 

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 микроклиматав 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 человеком полноты 

проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое 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 взаимоподдерживающие отношения, дающие 

человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- 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 какименноценностивомногом определяют его жизненныецели, егопоступки, его 

повседневную жизнь. Выделение данного приоритета ввоспитании школьников, обучающихся на 

ступениосновного общего образования, связанос особенностями детей подросткового возраста: с 

ихстремлением утвердить себякак личность в системе отношений, свойственныхвзросломумиру. 

Вэтом возрастеособую значимость длядетей приобретает становлениеих собственной жизненной 

позиции,собственныхценностныхориентаций.Подростковыйвозраст –наиболее удачныйвозраст для 

развития социально значимых отношений школьников.  

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) таким 

приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения школьниками опыта осуществления 
социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского возраста: с их 

потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшегожизненного 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 поможетгармоничному вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их 

общества. Это: 

- опытдел,направленныхназаботуосвоейсемье,родныхиблизких; 

- трудовойопыт,опытучастиявпроизводственнойпрактике; 

- опытдел,направленныхнапользусвоемуродномугородуилиселу,страневцелом,опыт деятельного 
выражения собственной гражданской позиции; 

- опытприродоохранныхдел; 

- опытразрешениявозникающихконфликтныхситуацийвшколе,домаилина 

улице; 

- опытсамостоятельногоприобретенияновыхзнаний,проведениянаучных 

исследований,опытпроектнойдеятельности; 

- опытизучения,защитыивосстановлениякультурногонаследиячеловечества,опытсоздания собственных 
произведений культуры, опыт творческого самовыражения; 

- опытведенияздоровогообразажизни изаботыо здоровьедругихлюдей; 

- опытоказанияпомощиокружающим,заботыомалышахилипожилыхлюдях,волонтерский 

опыт; 

- опытсамопознания исамоанализа, опытсоциально приемлемогосамовыраженияисамореализации. 

Выделениевобщейцеливоспитанияцелевыхприоритетов,связанныхсвозрастными 

особенностями воспитанников,не означает игнорирования других составляющих общей 

цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, работающим со школьниками 

конкретнойвозрастнойкатегории,предстоитуделятьбольшее,нонеединственное 
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внимание. 

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, позволит 

ребенкуполучитьнеобходимыесоциальныенавыки,которыепомогут емулучшеориентироватьсяв 

сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с 

окружающими, увереннеесебя чувствовать вовзаимодействии сними, продуктивнеесотрудничать 

слюдьми разныхвозрастов и разногосоциальногоположения, смелееискать и находить выходы из 

трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках 

счастья для себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение 

следующих основных задач: 

1) реализовыватьвоспитательныевозможностиобщешкольныхключевыхдел,поддерживатьтрадиции 
их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном сообществе;  

2) реализовыватьпотенциалклассногоруководстваввоспитаниишкольников,поддерживать активное 

участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекатьшкольниковвкружки,секции,клубы,студииииныеобъединения,работающиепо школьным 
программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживатьиспользование на 
уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

5) инициироватьиподдерживатьученическоесамоуправление–какнауровнешколы,такина уровне 
классных сообществ; 

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 
объединений и организаций; 

7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 
воспитательный потенциал; 

8) организовыватьпрофориентационнуюработусо школьниками; 

9) организоватьработушкольныхмедиа,реализовыватьихвоспитательныйпотенциал; 

10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательныевозможности; 

11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными представителями, 
направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 

12) Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и 
событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом профилактики 
антисоциального поведения школьников. 

 

3. ВИДЫ,ФОРМЫИСОДЕРЖАНИЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направленийвоспитательнойработышколы.Каждоеизнихпредставленовсоответствующем модуле. 

 Модуль«Ключевыеобщешкольныедела» 

 

Ключевыедела–этоглавныетрадиционныеобщешкольныедела,вкоторыхпринимаетучастие 

большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 

анализируются совместнопедагогами и детьми. Это комплекс коллективныхтворческихдел, 

интересныхи значимыхдля школьников, объединяющихихвместе спедагогами в единый 

коллектив. 

ДляэтоговШколеиспользуютсяследующиеформыработы. 

Навнешкольномуровне: 
социальныепроекты–ежегодныесовместноразрабатываемыеиреализуемыешкольникамии 
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педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, трудовой направленности), 

ориентированные на преобразованиеокружающего школу социума: 

-патриотическаяакция«Бессмертныйполк»(шествиепроходитежегодно); 

-экологическаяакция«Бумажныйбум»(всборемакулатурыактивноучаствуютне толькородители 

детей, нои дедушки, бабушки; макулатура сдаетсяв приемныепункты);  

Нашкольномуровне: 
общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, музыкальные, 

литературные ит.п.)дела,связанныесозначимымидля детейипедагоговзнаменательными датамиивкоторых 
участвуют все классы школы: 

-Деньсамоуправления(старшеклассникиорганизуютучебныйпроцесс,проводят уроки, 

общешкольную линейку, следят за порядком в школе и т.п.); 

-поздравлениеучителей,концертнаяпрограмма,подготовленнаяобучающимися 

-праздники,концерты,конкурсныепрограммывНовогодниепраздники,Осенниепраздники,День 

матери, -День Учителя, 8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, выпускныевечера,  

«Деньзнаний», «Последнийзвонок»идр.; 

-НеделяМужества 

-Деньнауки(подготовкапроектов,исследовательскихработиихзащита) 

открытыедискуссионныеплощадки– комплексоткрытыхдискуссионныхплощадок. 

- общешкольныеродительскиеиученическиесобрания,которыепроводятсярегулярно, вихрамках 
обсуждаются насущные проблемы; 

профилактика 

- ЕдиныйДеньпрофилактикиправонарушенийвшколе(помимопрофилактических мероприятийс 
обучающимися, проводится встреча родителей и обучающихся с представителями КДН и ЗП, ПДН); 

проводимые и организуемые совместно с семьями учащихся спортивные состязания, праздники, 
представления, которые открывают возможности для творческой самореализации школьниковивключают ихв 
деятельную заботу об окружающих: 

- спортивно-оздоровительная деятельность: соревнование по волейболу, баскетболумежду командами 
старшеклассниками; «Веселые старты» и т.п. с участием родителей в командах; 

- досугово-развлекательная деятельность: праздники, концерты, конкурсные программы ко Дню 
матери, 8 Марта, выпускные вечера и т.п. с участием родителей, бабушек и дедушек; 

торжественные церемонии посвящения, связанные с переходом учащихся наследующую ступень 

образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и развивающие 
школьную идентичность детей: 

- «Посвящениевпервоклассники»; 

- «Посвящениевпятиклассники»; 

церемонии награждения (по итогам года) школьников за активное участие в жизнишколы, 

защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы:  

-ежемесячныеобщешкольныелинейкисвручениемграмотиблагодарностей; 

-награждениена торжественной линейке поитогамучебногогодаПохвальными листамии 

грамотамиобучающихся,атакжеклассов,победившихвконкурсе «Лучшийклассшколы».  

Науровнеклассов: 
выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, ответственныхза 

подготовку общешкольных ключевых дел; 

участиешкольныхклассоввреализацииобщешкольныхключевыхдел; 

проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, участие 

представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов дела. 

Наиндивидуальномуровне: 
вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из возможных 

для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, 

корреспондентов,ответственныхзакостюмы и оборудование, ответственныхзаприглашениеи встречугостейи 

т.п.); 

индивидуальнаяпомощьребенку(принеобходимости)восвоениинавыковподготовки,проведения и 

анализа ключевых дел; 

наблюдениезаповедениемребенкавситуацияхподготовки,проведенияианализаключевых 
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дел,заегоотношениямисосверстниками,старшимиимладшимишкольниками,спедагогамиидругими взрослыми; 

при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, черезвключение 

его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы статьхорошим примером для ребенка, через 
предложение взять в следующем ключевом деле насебя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей 

работы. 

 

 Модуль«Классноеруководство» 

 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель)организует работу с коллективом 

класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного емукласса; работу с учителями, 

преподающимивданномклассе;работусродителямиучащихсяилиихзаконнымипредставителями.  

Работаскласснымколлективом: 
инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел сучащимися 
вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 
профориентационнойнаправленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми 

разнымипотребностямии тем самым дать им возможность самореализоваться в них,а с другой, – установить и упрочить 
доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в 
обществе. 

проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога и 

школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции 
каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой 
проблеме, создания благоприятной среды для общения. 

сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование; 
однодневные походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями; празднования в классе дней 

рождениядетей,включающиевсебяподготовленные ученическимимикрогруппамипоздравления,сюрпризы,творческие 
подарки и розыгрыши; внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику возможность рефлексии 
собственного участия в жизни класса. 

выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоитьнормы и правила 

общения, которым они должны следовать в школе. 

 

Индивидуальнаяработасучащимися: 
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 мирчеловеческих 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 учителями. 

поддержкаребенкав решении важныхдлянего жизненныхпроблем (налаживаниевзаимоотношений с 
одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда 
каждаяпроблема 

трансформируетсякласснымруководителемвзадачудляшкольника,которуюонисовместно 

стараются решить. 

индивидуальная работа со школьникамикласса, направленная на заполнение ими личных портфолио, 
в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе 
индивидуальныхнеформальныхбеседсклассным руководителем в началекаждого годапланируютих,а вконцегода – 

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. 

 

Работасучителями,преподающимивклассе: 
регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, направленные на 

формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и 

разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 

проведениемини-педсоветов,направленныхнарешениеконкретныхпроблемклассаиинтеграцию 
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воспитательныхвлиянийнашкольников; 
привлечение учителейкучастиювовнутриклассныхделах,дающихпедагогамвозможностьлучше узнавать и 

понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

привлечение учителейкучастиювродительскихсобранияхкласса дляобъединенияусилийвделе обучения и 
воспитания детей. 

 

Работасродителямиучащихсяилиихзаконнымипредставителями: 
регулярноеинформированиеродителейошкольныхуспехахипроблемахихдетей,ожизниклассав 

целом; 
помощьродителямшкольниковилиихзаконнымпредставителямврегулированииотношениймежду 

ними,администрациейшколыиучителями-предметниками; 
организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых проблем 

обучения и воспитания школьников; 

созданиеиорганизацияработыродительскихкомитетовклассов,участвующихвуправлении образовательной 

организацией и решении вопросов воспитания и обучения ихдетей; 

привлечениечленов семейшкольниковкорганизацииипроведениюделкласса; 

организациянабазеклассасемейныхпраздников,конкурсов,соревнований,направленныхна сплочение семьи и 

школы. 

 

 Модуль«Школьныйурок» 

 

Реализацияшкольнымипедагогамивоспитательногопотенциалаурокапредполагаетследующее: 

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 
позитивномувосприятию учащимися требований ипросьб учителя, привлечениюихвниманияк обсуждаемой на уроке 
информации, активизации их познавательной деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со 
старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией 

• инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к 

ней отношения; 

o использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию 
детям примеров ответственного, гражданскогоповедения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 
соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 
o применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих 
познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения 
конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 
взаимодействию с другими детьми; 

o включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению 
знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной 
атмосферы во время урока; 
o организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими 
одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 
o инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими 
индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык 
самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык 
уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 
выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

Модуль3.4.«Курсывнеурочнойдеятельности» 

 Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 
преимущественно через: 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит им возможность 
самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания,развить в себе важные для своего личностного развития 
социально значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, которые моглибы 

объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;  
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- созданиевдетскихобъединенияхтрадиций,задающихихчленамопределенныесоциальнозначимые формы 
поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерскойпозицией и установкой на 
сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; 

- поощрениепедагогамидетскихинициативидетскогосамоуправления. 

 Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельностипроисходит в рамках 
следующих выбранных школьниками ее видов: 

 Познавательнаядеятельность.Курсывнеурочнойдеятельности«Учимсясоздаватьпроекты», 

«ОПК»,«Мытвоидрузья»,«Умка»,«Истоки»,«КультураВеликобритании»,«ПутешествиевстрануГеометрия», 
«Крепкий орешек», «Эврика». Кружкинаправлены на передачушкольникам социально значимых знаний, развивающие 

ихлюбознательность,позволяющиепривлечьихвнимание кэкономическим,политическим, 

экологическим,гуманитарнымпроблемамнашегообщества,формирующиеихгуманистическое 

мировоззрение и научную картину мира. 

  Художественноетворчество.Курсывнеурочнойдеятельности«Книголюб», 

«Учимся рисовать», создающие благоприятные условия для просоциальной самореализации 

школьников,направленныенараскрытиеихтворческихспособностей, формированиечувствавкуса и 

умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их 

общее духовно-нравственное развитие. 

  Спортивно-оздоровительнаядеятельность.Курсывнеурочнойдеятельности 

«ПутешествиепотропеЗдоровья»,«Шахматы»,«Разговороправильномпитании», 

«Здоровье-этожизнь»направленныена физическоеразвитиешкольников,развитиеих ценностного 

отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование установок на защиту слабых.  

  Социальнаядеятельность.Курсывнеурочнойдеятельности«Мирпрофессий», 

«Школа волонтёрства», направленные на развитие творческого, умственного и физического 

потенциала школьников, развитие у них навыков конструктивного общения, умений работать в 

команде. 

 Модуль«Самоуправление» 

 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Поскольку учащимся младших и подростковых классов не всегда удается 

самостоятельно организовать свою деятельность,детскоесамоуправлениеиногда и навремяможет 

трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое 

самоуправление. 

Детскоесамоуправлениевшколеосуществляетсяследующимобразом 

Науровнешколы: 

 через деятельность выборного Совета обучащихся школы (далее СОШ), создаваемого для учета 
мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия административных решений, 
затрагивающих их права и законные интересы; 

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных конкретных 
мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

 

Науровнеклассов: 

 черездеятельностьвыборныхпоинициативеипредложениямучащихсяклассалидеров(старост), 
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представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванныхкоординировать его работусработой СОШи 

классныхруководителей; 

 черездеятельностьвыборныхоргановсамоуправления,отвечающихзаразличныенаправления работы 
класса; 

 

Наиндивидуальномуровне: 

 черезвовлечениешкольниковвпланирование,организацию,проведениеианализ общешкольных и 
внутриклассных дел; 

черезреализациюфункций школьниками,отвечающимизаразличныенаправленияработывклассе 

Структура ученического самоуправления: 

 Модуль«Работасродителями» 

 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для более 

эффективногодостиженияцеливоспитания,котороеобеспечивается согласованием позиций семьи и 

школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 
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Нагрупповомуровне: 

  Общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении школой и решении вопросов 
воспитания и социализации их детей; 

  общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых 
проблем обучения и воспитания школьников; 

  педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей, в ходе которого родители 
получают рекомендации классных руководителей и обмениваются собственным творческим опытом и 
находками в деле воспитания детей; 

  взаимодействие с родителями посредством школьного сайта: размещается информация, 
предусматривающая ознакомление родителей, школьные новости 

Наиндивидуальномуровне: 

  обращениекспециалистампозапросуродителейдлярешенияострыхконфликтныхситуаций; 

  участиеродителейвпедагогическихконсилиумах,собираемыхвслучаевозникновенияострыхпроблем, 
связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

  помощьсостороныродителейвподготовкеипроведенииобщешкольныхивнутриклассных мероприятий 
воспитательной направленности; 

  индивидуальноеконсультированиеcцельюкоординациивоспитательныхусилийпедагогови родителей. 

 

 Модуль«Профориентация» 

 

Совместнаядеятельностьпедагоговишкольниковпонаправлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и 

консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб 

школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка  

– подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая 

профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог 

актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальноммире, 

охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности: 

 циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника к осознанному 
планированию и реализации своего профессионального будущего; 

 профориентационные игры: деловые игры, квесты, расширяющие знания школьников о типах 
профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам 
профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия, дающие школьникам начальные представления о существующих 
профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

 посещение дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и 

вузах; 
совместноеспедагогамиизучениеинтернетресурсов,посвященныхвыбору 

профессий,прохождениепрофориентационногоонлайн-тестирования; 

o участиевработевсероссийскихпрофориентационныхпроектов,созданныхвсетиинтернет; 
o освоение школьниками основ профессии в рамках курсов внеурочной 
деятельности. 

 

 

 Модуль«Детскиеобщественныеобъединения» 

 

Действующее на базе школы детское общественное движение «РДНП» – это 

добровольноедетско-юношескоеобъединениеобучающихсяМКОУСОШ«№7»,созданноепо  
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инициативедетейивзрослых,объединившихсянаосновеобщностиинтересовдляреализации общих 

целей. Делится на три возрастные группы: 



 

Радуга 

1-4 

классы 

«РДНП»- 
Республикадетей 

новогопоколения 

 
 
 
 

 
Прометей 

5-7 классы 

 
 
 
 
 

 
Егоправовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об 

общественныхобъединениях"(ст.5).Воспитаниевдетскомобщественномобъединении 

осуществляется через: 

организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 
важный для их личностного развития опыт деятельности,направленной на помощь другим людям, своейшколе, 

обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, 
слушать и слышать других. (Это посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям; совместная 
работа с ГДК «Гармония» по проведению культурно- развлекательных мероприятий; участие школьников в 

работе на прилегающей к школе территориии т.п); 

организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный для 
их личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь другим людям, своей школе, 

обществу в целом; развить в себе такие качества как внимание, забота, уважение, умение сопереживать, умение 
общаться, слушать и слышать других; 

рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации 
деятельности детского общественного объединения, привлечения в него новых участников (проводятся в форме 
игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

поддержку и развитие в детском объединении его традиций, формирующих у ребенкачувство 

общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что происходит в объединении (реализуется 

посредством введения особой символики детскогообъединения): 

участие членов детского общественного движения в волонтерском школьном движении, 
деятельности на благо конкретныхлюдей и социального окружения в целом. 

 

Модуль3.9.«Экскурсии,походы» 

Экскурсии,походыпомогаютшкольникурасширитьсвойкругозор,получитьновыезнания об 

окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и 

бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемогоповеденияв 

различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в походах создаются благоприятные 

условиядлявоспитания уподростков самостоятельности и ответственности,формированияу 

них навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических 

наклонностей,обучениярациональномуиспользованиюсвоеговремени,сил,имущества.Эти 

воспитательные возможности реализуются в рамкахследующихвидов и форм деятельности:  

ежегодныепоходынаприроду,организуемыевклассахихкласснымируководителямии родителями 
школьников, после окончания учебного года; 

регулярныесезонные экскурсиина природу,организуемые вначальныхклассахих 
классными руководителями («Природа зимой», «Осенний парк», «Приметы весны»и т.п.); 

выездныеэкскурсиивмузей,напредприятие;напредставлениявкинотеатр,драмтеатр,и т.д. 

 

 Модуль«Школьныемедиа» 

 

Ювента 

8-11 

классы 
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Цельшкольныхмедиа–развитиекоммуникативнойкультурышкольников,формирование 

навыков общенияи сотрудничества,поддержка творческой самореализацииучащихся.  

Воспитательныйпотенциалшкольныхмедиареализуетсяврамкахследующихвидовиформ 

деятельности: 

разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и 

консультирующих их взрослых, целью которого является освещение (через школьную газету) наиболее 

интересных моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, мероприятий,кружков, 

секций, деятельности органов ученического самоуправления; размещение созданных детьми рассказов, 

стихов, сказок, репортажей; 

участиешкольниковвконкурсахшкольныхмедиа. 

 

 Модуль«Организацияпредметно-эстетическойсреды» 

 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 

организации,обогащаетвнутренниймирученика,способствуетформированиюунегочувства вкуса и 

стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятиюребенком 

школы.Воспитывающее влияниена ребенка осуществляется через такие формы работы с 

предметно-эстетической средой школы как: 

оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций,окон и т.п.) 
и их периодическая переориентация, которая может служить хорошим средством разрушениянегативных 
установок школьников на учебные и внеучебные занятия; 

размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 
школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с 
работами друг друга; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе; 

озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, школьного сада оборудование водворе 
школы спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для школьников разных 
возрастных категорий, оздоровительно- рекреационных зон, позволяющих разделить свободное 

пространство школы на зоны активного и тихого отдыха; 

благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе со 

школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и творческиеспособности, 

создающее повод для длительного общения классного руководителя со своими детьми; 

событийное оформление пространства при проведении конкретных школьных событий 
(праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний и т.п.); 

совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной символики, 

используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни образовательной 

организации – во время праздников, торжественныхцеремоний, ключевых общешкольных дел и иных 

происходящих в жизни школы знаковых событий; 

акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической 
среды (стенды, плакаты) на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах. 

 

 

4. ОСНОВНЫЕНАПРАВЛЕНИЯСАМОАНАЛИЗАВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным 

самой школой направлениям и проводится с целью выявления основныхпроблем школьного 

воспитания и последующего их решения.  

Самоанализосуществляетсяежегодносиламисамойшколы. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 
экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим 
воспитательный процесс; 
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- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на 
изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и разнообразие 
деятельности, характер общения и отношений междушкольниками и педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 
использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогов: 
грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной 
работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 
ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников– это результат как 
социального воспитания (в котором школа участвуетнаряду с другими социальными институтами), таки 
стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основныминаправлениямианализаорганизуемоговшколевоспитательногопроцесса: 

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 совместно с заместителем директора по 

воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании 

методического объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

школьников является педагогическое наблюдение, диагностика «Уровень воспитанности».  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за минувший 

учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы 

появились, над чем далеепредстоит работать педагогическомуколлективу. 

2. Состояниеорганизуемойвшколесовместнойдеятельностидетейи 

взрослых. 

Критерием,наосновекоторогоосуществляетсяданныйанализ,являетсяналичиев школе 

интересной,событийно насыщеннойиличностно развивающей совместной  

деятельностидетейивзрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, Советом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с 

деятельностью школы. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, 

педагогами,лидерамиученическогосамоуправления,принеобходимости–иханкетирование. 

Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных 

руководителей или педагогическом совете школы. 

Вниманиеприэтомсосредотачиваетсянавопросах,связанныхс 

- качествомпроводимыхобщешкольныхключевыхдел; 

- качествомсовместнойдеятельностиклассныхруководителейиихклассов; 

- качествоморганизуемойвшколевнеурочнойдеятельности; 

- качествомреализацииличностноразвивающегопотенциалашкольныхуроков; 

- качествомсуществующеговшколеученическогосамоуправления; 

- качеством функционирующих на базе школы детских 
общественныхобъединений; 

- качествомпроводимыхвшколеэкскурсий,походов; 

- качествомпрофориентационнойработышколы; 

- качествомработышкольныхмедиа; 

- качествоморганизациипредметно-эстетическойсредышколы; 

- качествомвзаимодействияшколыисемейшкольников. 
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Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект 

направленных на это управленческих решений  

КАЛЕНДАРНЫЙПЛАНВОСПИТАТЕЛЬНОЙРАБОТЫМКОУ«СОШ№7» 

НА2021-2022УЧЕБНЫЙГОД(ОСНОВНОЕОБЩЕЕОБРАЗОВАНИЕ) 

 

 

Ключевыеобщешкольныедела 

Дела Классы 
Ориентировочное 

времяпроведения 
Ответственные 

Торжественная линейка «День 

знаний» 
5-9 1.09.20 Заместитель директора по 

ВР 

Мероприятия месячника 

безопасностиизащитыдетей (по 

профилактике ДДТТ, пожарной 

безопасности, экстремизма, 

терроризма) 

5-9 сентябрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, 

руководитель ДЮП, 

отряда ЮИД, учитель 

ОБЖ 

Открытие школьной 

спартакиады. Осенний День 

Здоровья 

5-9 сентябрь Учителяфизкультуры 

Презентацияволонтерского 

движения школы «Не будь 

равнодушным» 

8-9 сентябрь Руководитель 

волонтерскогоотряда 

«Посвящениевпятиклассники» 5-7 сентябрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Мероприятия месячника 

правового воспитания и 

профилактики правонарушений. 

Единый день профилактики 

правонарушений и 

деструктивного поведения 

5-9 октябрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, 

социальный педагог 

Акция «К учителю с 

любовью…» (поздравление 

учителей, учителей-ветеранов 

педагогического труда, День 

самоуправления, концертная 

программа, выставка рисунков и 

стенгазет) 

5-9 октябрь Заместитель директора по 

ВР 

КТД«Огородныйрэп» 5-9 октябрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Месячник«Семья» 5-9 ноябрь Заместительдиректорапо 

ВР,классные 

руководители 

КТД «Дружба начинается с 

улыбки» 

5-9 ноябрь Заместительдиректорапо 

ВР,классные 

руководители 

КТД«ЧудесаподНовыйгод» 5-9 декабрь Заместитель директора по 
ВР, классные 

   руководители 
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НеделяМужества 5-9 февраль Заместительдиректорапо 

ВР, руководитель 

волонтёрского отряда, 

классные руководители, 

учителяфизкультуры 

Квест-игра«Ану-кадевочки!» 5-9 март Заместительдиректорапо 

ВР,классные 

руководители 

«Спешите делать добрые дела». 

Весенняя неделя добра 

5-9 апрель Заместительдиректорапо 

ВР, руководитель 

волонтерского отряда, 

классныеруководители 

КТД«ШагвоВселенную» 5-9 апрель Заместительдиректорапо 

ВР,классные 

руководители 

Ярмарка-выставка детского 

творчества 

5-9 апрель Заместительдиректорапо 

ВР, руководители 

кружков,классные 

руководители 

Месячник ЗОЖ «Здоровое 

поколение». Закрытие школьной 

спартакиады. Весенний День 

здоровья Акция"Школапротив 

курения". Туристические 

походы. 

5-9 май Заместительдиректорапо 

ВР, руководитель 

волонтёрского отряда, 

классные руководители, 

учителя физкультуры 

Акции«Бессмертныйполк»,«С 

праздником, ветеран!», «Окна 

Победы», Вахта памяти, смотр 

строяипесни идр. 

5-9 май Заместитель директора по 

ВР 

Итоговаялинейка«Воти 

летоупорога 

5-9 май Заместительдиректорапо 

ВР 

 

Курсывнеурочнойдеятельности 

 

Названиекурса 

 

Классы 

Количество 

часов 

внеделю 

 

Ответственные 

Книголюб 5-е 1 КирютинаТ.В., 

ПодымоваО.В. 

КультураВеликобритании 6а 1 ДребушевскаяН.В., 

Учимсярисовать 6б 1 ДмитриеваЮ.Д. 

ПутешествиевстрануГеометрия 7а,8 1 ГераськинаМ.Г., 

ЛазаренковаМ.Г. 

Здоровье-этожизнь 7б,9а 1 РысаеваН.Л.,Харитонова 

А.М. 

 

Самоуправление 

 

Дела,события,мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Выборылидеров,активов 

классов, распределение 

обязанностей. 

5-9 сентябрь Классныеруководители 
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ЗаседанияСовета 

старшеклассников 

8-9 1разв2недели Заместительдиректорапо 

ВР 

ЗаседанияСоветаДела 5-7 1разв2недели Заместительдиректорапо 

ВР 

Сборактивовклассов 5-9 1развмесяц Заместитель директора по 

ВР 

Играактивов«Пятьзвёзд» 5-9 1развчетверть Заместительдиректорапо 

ВР 

Единыйденьголосованияв 

органы ученического 

самоуправления 

5-9 апрель Заместитель директора по 

ВР 

Конкурс«Лучшийкласс» 5-9 втечениегода Заместительдиректорапо 

ВР 

Отчетпередклассомо 

проведеннойработе 

5-9 май Классныеруководители 

Общешкольное отчетное 

собрание учащихся: отчеты 

членов Совета обучающихся 

школы о проделанной работе. 

Подведениеитоговработызагод 

5-9 май Заместительдиректорапо 

ВР 

 

Профориентация 

 

Дела,события,мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Мероприятия месячника 

профориентациившколе«Мир 

профессий». Конкурс рисунков, 

профориентационная игра, 

просмотр презентаций, 

диагностика. 

5-9 январь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Участиевфедеральномпроекте 

«Успехкаждогоребенка» 

национального проекта 

«Образование»напортале 

«ПроеКТОриЯ 

5-9 втечениегода Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Организацияипроведение 

экскурсий на различные 

предприятия 

5-9 втечениегода Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Посещениерайонныхи 

городских мероприятий 

профориентационной 

направленности 

5-9 втечениегода Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

Школьныемедиа 

  Ориентировочное  

Дела,события,мероприятия Классы время 

проведения 

Ответственные 

Размещениесозданныхдетьми 

рассказов, стихов, сказок, 

репортажейнастраницахгазеты 

5-9 втечениегода Классныеруководители 
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Видео-,фотосъемкаклассных 

мероприятий. 

5-9 втечениегода Классныеруководители 

 

Детскиеобщественныеобъединения 

 

Дела,события,мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Трудовая акция «Школьный 

двор» 

5-9 октябрь Заместитель директора по 

ВР,рук-льволонтёрского 

отряда, классные 

руководители 

Акция «Подари ребенку 

праздник» 

5-9 октябрь Заместитель директора по 

ВР,рук-льволонтёрского 

отряда, классные 

руководители 

Акция«Даритекнигис 

любовью» 

5-9 февраль Заместительдиректорапо 

ВРВР, рук-ль 

волонтёрского отряда, 

классныеруководители 

Экологическая акция «Бумажный 

бум» 

5-9 апрель Заместитель директора по 

ВР,рук-льволонтёрского 

отряда, классные 

руководители 

Весенняя Неделя Добра (ряд 

мероприятий, осуществляемых 

каждым классом и волонтерским 

движением школы: «Чистый 

город - чистая планета», 

«Памятипавших»,«Осердцак 

сердцу», «Посади дерево», 

«Подарокмладшемудругу», 

«Здороваяперемена»идр.) 

5-9 апрель Заместитель директора по 

ВР,рук-льволонтёрского 

отряда, классные 

руководители 

Участиевпроектахиакциях 

РДШ 

5-9 втечениегода РуководительРДШ 

 

Экскурсии,походы 

 

Дела,события,мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Посещениетеатров 5-9 втечениегода Классныеруководители 

Экскурсиивмузеи 5-7 январь Классныеруководители 

Сезонныеэкскурсиинаприроду 5-7 поплануклассных 

руководитель 

Классныеруководители 

Поездкивдраматическийтеатр, 5-9 поплануклассных Классныеруководители 

накиносеансывкинотеатр  руководителей  

Экскурсиинапредприятия 5-9 по плану классных 

руководителей 

Классныеруководители 

Туристическиепоходы«Впоход 

заздоровьем» 

5-9 май Классныеруководители 

 

Организацияпредметно-эстетическойсреды 
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Дела,события,мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Выставкирисунков,фотографий 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

5-9 втечениегода  

Оформлениеклассныхуголков 5-9 втечениегода Классныеруководители 

Трудовыедесантыпоуборке 

территориишколы 

5-9 втечениегода Классныеруководители 

Трудовой десант по озеленению 

школьныхклумб 
5-9 сентябрь,апрель Классныеруководители 

Праздничноеукрашение 

кабинетов,оконкабинета 

5-9 втечениегода Классныеруководители 

 

Работасродителями 

 

Дела,события,мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий:«Бумажныйбум», 

«Подариребенкупраздник», 

«Бессмертный полк», 

новогодний праздник, «Мама, 

папа,я–спортивнаясемья!», 

классные«огоньки»идр. 

5-9 втечениегода Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Общешкольноеродительское 

собрание 

5-9 октябрь,март Директоршколы 

Педагогическоепросвещение 

родителей по вопросам 

воспитания детей 

5-9 1раз/четверть Классныеруководители 

Информационное оповещение 

через школьный сайт 
5-9 втечениегода Заместитель директора по 

ВР 

Индивидуальныеконсультации 5-9 втечениегода Классныеруководители 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии. 

5-9 по плану классных 

руководителей 

Классныеруководители 

Классноеруководство 

(согласноиндивидуальнымпланамработы классных 

руководителей) 

Школьныйурок 

(согласноиндивидуальнымпланамработыучителей-предметников) 

 

 

3. Программакоррекционнойработы 

 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным 

компонентом основной образовательной программы образовательной организации. ПКР 

разработана для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ). 

Обучающийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и(или) 

психологическомразвитии,подтвержденныепсихолого-медико-педагогическойкомиссиейи  
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препятствующиеполучениюобразованиябезсозданияспециальныхусловий. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с 

ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов – 

индивидуальной программой реабилитации инвалида. Адаптированная образовательная 

программа – образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц. 

ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с другими 

уровнями образования (начальным, средним); учитывает особые образовательные потребности, 

которые не являются едиными и постоянными, проявляются в разной степени при каждом типе 

нарушения у обучающихся с ОВЗ. Программа ориентирована на развитие их потенциальных 

возможностейи потребностей болеевысокого уровня, необходимых для дальнейшего обучения и 

успешной социализации. 

 

Целиизадачипрограммыкоррекционнойработысобучающимисяприполучении 

основного общего образования 

 

Цельпрограммы: 

—оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным 

представителям); 

- осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и 

дополнительных общеобразовательных программ основного общего образования, 

дополнительных образовательных программ. 

—созданиесистемыкомплекснойпомощидетям струдностямив социальнойадаптациина 

уровне основного общего образования. 

Задачиотражают разработку и реализацию содержания основных направлений 

коррекционной работы (диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, 

информационно-просветительское): 

 определениеособыхобразовательныхпотребностей обучающихся сОВЗи оказаниеим 

специализированной помощи при освоении основной образовательной программы основного 

общего образования; 

 определение оптимальных специальных условий для получения основного общего 

образования обучающимися с ОВЗ, для развития их личностных, познавательных, 

коммуникативных способностей; 

 разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных 

образовательных программ, учебных планов для обучения школьников с ОВЗ с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей;  
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 реализациякомплексногопсихолого-медико-социальногосопровожденияобучающихсясОВЗ 

(в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), 

психолого-медико-педагогического консилиума образовательной организации(ПМПк)); 

 реализациякомплекснойсистемымероприятийпосоциальнойадаптациии 

профессиональнойориентацииобучающихсясОВЗ; 

 обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплексной 

работе с обучающимися с ОВЗ; 

 осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 

родителями (законными представителями) обучающихся с ОВЗ.  

Существующиедидактическиепринципы(систематичности,активности,доступности, 

последовательности, наглядности и др.) возможно адаптировать с учетом категорий обучаемых 

школьников. 

В программу также целесообразно включить и специальные принципы, ориентированные 

на учет особенностей обучающихся с ОВЗ, такие, например, как:  

 принцип системности – единство в подходах к диагностике, обучению и коррекции 

нарушений детей с ОВЗ, взаимодействие учителей и специалистов различного профиля в 

решении проблем этих детей; 

 принцип обходного пути – формирование новой функциональной системы в обход 

пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы;  

 принцип комплексности – преодоление нарушений должно носить комплексный 

медико-психолого-педагогический характер и включать совместную работу педагогов и ряда 

специалистов(учитель-логопед,учитель-дефектолог(олигофренопедагог,сурдопедагог, 

тифлопедагог),педагог-психолог,медицинскиеработники,социальныйпедагогидр.). 

Содержаниепрограммыкоррекционнойработыопределяютследующиепринципы: 

 Соблюдениеинтересовребёнка. 

 Системность:диагностика,коррекцияиразвитие. 

 Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям 

(законнымпредставителям)непрерывностьпомощидо полногорешенияпроблемы или 

определения 

 

подходакеёрешению. 

 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии. 

—Рекомендательныйхарактероказанияпомощи. 

 

Требованиякусловиямреализациипрограммы 

Организационныеусловия 

Программа коррекционной работы образовательного учреждения предусматривает как 

вариативные формы получения образования, так и различные варианты специального 

сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть 

формы обучения в общеобразовательном классе, по общей образовательной программе 

основного общего образования с использованием надомной и (или) дистанционной форм 

обучения. 

Психолого-педагогическоеобеспечениевключает: 

 дифференцированныеусловия(оптимальныйрежимучебныхнагрузок); 
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 психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно- 

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности, доступности); 

 специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обучения, 

ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; использование специальных методов, приёмов, средств обучения , 

ориентированных на особые образовательные потребности детей; дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения здоровья ребёнка; 

комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых 

коррекционных занятиях); 

 здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укрепление 

физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 

норм); 

 участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятиях; 

 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 

Программно-методическоеобеспечение 

Использование коррекционно-развивающих программ социально-педагогической 

направленности, диагностического и коррекционно-развивающего инструментария, 

необходимого для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога - 

психолога, социального педагога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога и др. 

Кадровоеобеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение.Вштатноерасписаниеобщеобразовательного учреждениявведены ставки:педагог  

- психолог, социальный педагог. Работники образовательного учреждения систематически 

проходят курсы повышение квалификации. 

Материально-техническоеобеспечение 

 

Создание надлежащей материально-технической базы, позволяющей обеспечить 

адаптивную и коррекционно-развивающую среду образовательного учреждения, в том числе 

надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие возможность для 

беспрепятственногодоступадетей снедостаткамифизическогои(или)психическогоразвитияв 

здания и помещения образовательного учреждения и организацию их пребывания и обучения в 

учреждении. 

Информационноеобеспечение 

Создание информационной образовательной среды, развитие дистанционной формы 

обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий. 

Создание системы широкого доступа детей с ограниченными возможностями здоровья, 

родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и 

рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, 

мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

Результат реализации указанных требований — создание комфортной развивающей 

образовательной среды: 

 преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей 

особенности организации основного общегообразования,а также спецификупсихофизического 

развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровьяна уровне основного общего 

образования; 
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 обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 способствующей достижению целей основного общего образования, обеспечивающей 

его качество, доступность и открытость для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, их родителей (законных представителей); 

 способствующей достижению результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с требованиями, установленными Стандартом.  

 

Переченьисодержаниеиндивидуальноориентированныхкоррекционныхнаправлений 

работы, способствующих освоению обучающимися с особыми 

образовательнымипотребностямиосновнойобразовательнойпрограммыосновного 

общего образования 

Характеристика содержания направлений коррекционной 

работыДиагностическая работа включает в себя следующее: 

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся сОВЗ 

приосвоении основной образовательной программы основного общего образования;  

 проведение комплексной социально-психолого-педагогической 

диагностикинарушенийвпсихическоми(или)физическомразвитииобучающихсясОВЗ; 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, 

выявление его резервных возможностей;  

 изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевойсфер и 

личностных особенностей обучающихся; 

 изучениесоциальнойситуацииразвитияиусловийсемейноговоспитанияребенка; 

 изучениеадаптивныхвозможностейиуровнясоциализацииребенкасОВЗ; 

 мониторингдинамикиразвития,успешностиосвоенияобразовательныхпрограмм 

основного общего образования. 

Коррекционно-развивающаяработаможетвключатьвсебяследующее: 

 разработкуиреализациюиндивидуальноориентированныхкоррекционныхпрограмм; 

выбор и использование специальных методик, методов и приемов обучения в соответствии с 

особыми образовательными потребностями обучающихся с ОВЗ;  

 организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно- 

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения; 

 коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и коммуникативно-речевой сфер; 

 развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных 

форм утверждения самостоятельности, личностной автономии;  

 формированиеспособоврегуляцииповеденияиэмоциональныхсостояний; 

 развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции; 

 развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения; 



162 
 

 совершенствование навыков получения и использования информации (на основе 

ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных 

жизненных условиях; 

 социальнуюзащитуребенкавслучаяхнеблагоприятныхусловийжизнипри 

психотравмирующихобстоятельствах. 

Консультативнаяработавключаетвсебяследующее: 

 выработкусовместныхобоснованныхрекомендацийпоосновнымнаправлениямработы с 

обучающимися сОВЗ, единыхдля всех участников образовательного процесса;  

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов работы с обучающимися с ОВЗ, отбора и адаптации 

содержания предметных программ; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения ребенка с ОВЗ; 

 консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и 

осознанномувыбору обучающимися сОВЗ профессии, формы и места обучения в соответствии 

спрофессиональнымиинтересами,индивидуальнымиспособностямиипсихофизиологическими  

особенностями. 

Информационно-просветительскаяработавключаетвсебяследующее: 

 информационную поддержкуобразовательной деятельности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников; 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного 

процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам – вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения обучающихся сОВЗ;  

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с ОВЗ. 

Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихсясограниченнымивозможностямиздоровья, включающаякомплексное 

обследование, мониторинг динамики развития, успешностиосвоения 

основнойобразовательнойпрограммыосновногообщегообразования 

 

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ в образовательной 

организации осуществляются медицинским сестрой на регулярной основе и, помимо общих 

направлений работы со всеми обучающимися, имеют определенную специфику в 

сопровождении школьников с ОВЗ. Социально-педагогическое сопровождение школьников с 

ОВЗ в общеобразовательной организации осуществляет социальный педагог. Социальный 

педагог (совместно с педагогом-психологом) участвует в изучении особенностей школьниковс 



163 
 

ОВЗ, их условий жизни и воспитания, социального статуса семьи; выявлении признаков 

семейного неблагополучия; своевременно оказывает социальную помощь и поддержку 

обучающимся и их семьям в разрешении конфликтов, проблем, трудных жизненных  ситуаций, 

затрагивающихинтересыподростков сОВЗ.Основными формами работысоциальногопедагога 

являются: урок (за счет классных часов), внеурочные индивидуальные (подгрупповые) занятия; 

беседы (со школьниками, родителями, педагогами), индивидуальные консультации (со 

школьниками, родителями, педагогами). Возможны также выступления специалиста на 

родительских собраниях, на классных часах в видеинформационно-просветительских лекций и 

сообщений.Социальный педагог взаимодействуетспедагогом-психологом,педагогом класса,в 

случае необходимости с медицинским работником, а также с родителями (их законными 

представителями), специалистами социальных служб, органами исполнительной власти по 

защите прав детей. 

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляется в рамках 

реализации основных направлений психологической службы.  

В реализации диагностического направления работы принимают участие как учителя 

класса (аттестация учащихся в начале, середине и конце учебного года), так и специалисты 

(проведение диагностики в начале, середине и в конце учебного года). 

 

Механизмвзаимодействия,предусматривающийобщуюцелевуюиединуюстратегическую 

направленность работы с учетом вариативно-деятельностной тактики учителей, 

специалистоввобластикоррекционнойпедагогики,специальнойпсихологии, 

медицинскихработниковорганизации,осуществляющейобразовательнуюдеятельность, 

другихобразовательныхорганизацийиинститутовобщества,реализующийсявединстве 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности 

 

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной 

деятельностиприосвоениисодержанияосновнойобразовательнойпрограммы.Накаждомуроке 

учитель-предметникможетпоставитьирешитькоррекционно-развивающиезадачи.Содержание 

учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного материала этими  

Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами с участием 

самих обучающихся и их родителей (законных представителей) разрабатываются 

индивидуальные учебные планы. 

 

Планируемыерезультатыкоррекционнойработы 

 

Планируемые результаты коррекционной работы (личностные, метапредметные, 

предметные) определены в индивидуальных программах развития детей с ОВЗ.  

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих 
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индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это может 

быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений ребенка, а 

также оценка на основе его портфеля достижений. 

 

План 

реализации индивидуально ориентированных 

коррекционныхмероприятий в работе педагога-психолога 

 

МКОУ«Средняяобщеобразовательнаяшкола№7» 

Вид 

деятельност 

и 

Содержание 

деятельности 

Целевая 

аудитория 

Сроки 

проведени 

я 

Планируемый 

результат 

Отчетная 

документ 

ация 

Диагностик 

а 

Групповаядиагностика 

второй ступени Н.А. 

Лусканова«Оценка 

учебной мотивации» 

Обучающи 
еся 5х 

классов 

Сентябр 
ь 

Изучение уровня 
учебноймотивации 

обучающихся 

основного общего 
образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бланки 

Журнал 
учета 

видов 

работ 
Заключени 

я 

Справки 

Гр. диагностика 

особенностейпротекания 

процессов 

адаптации к 

изменившимся условиям. 
Опросник«Моичувствав 

школе», «Отношение к 
учебнымпредметам» 

Обучающи 

еся 5-х 

классов 

Октябрь Выявление 
детей, 

испытывающих 

трудности в 
адаптации к 

условиям 

школы. 

Инд.диагностикауровня 
тревожностиФиллипса, 

Темплер. 

Обучающи 
еся5-х-9- х 

классов 

В 
течение 

года 

Орпределение 
уровня 

тревожности. 

Индивидуальная 

диагностическаяработас 

обучающимися, 
испытывающими 

трудности социальной 

адаптации и 
межличностного 

взаимодействия(и с 

обучающимися, 
состоящиминаВШУ). 

Обучающи 

еся 5-9 

классов 

В 

течение 
года 

Выявлениепроблем 

у детей, 

испытывающих 
трудности в 

социальной 

адаптации 

Гр.психологическое 

исследование 

профессиональных 
интересовисклонностей 

по программе «Время 
выбиратьпрофессию» 

Обучающи 

еся 9 

классов 

ноябрь Изучение 

профессиональных 

интересов и 
склонностей 

обучающихся 

Гр.социально- 

психологическое 

тестирование 
обучающихсянапредмет 

раннеговыявления 

незаконногопотребления 

наркотических средств и 
психотропныхвеществ 

Обучающи 

еся 7-9 

классов 

Ноябрь- 

декабрь 

Выявление 

незаконного 

потребления 
подростками 

психоактивных 

веществ 

инаркотических 

средств 

Гр.изучение 
психологического 

климатавученических 
коллективах. 

Обучающи 
еся5,6,7 

классов 

Январь, 
февраль 

Выявлениестепени 
удовлетворенности 

условиями 
предметнойсреды. 
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 Социометрия.Методика 
Дж.Морено 

    

Гр.исследование 

учащихсянаготовность 

сдачи ОГЭ, ЕГЭ 

М.Ю.Чибисова 

Обучающи 

еся 9 

классов 

Февраль Выявитьготовность 

к самоорганизации, 

уровень 

тревожности и 
уровень 

осведомленности 

     

 Инд.Диагностика детско-

родит.отношений 

«Рисуноксемьи» 

Родители 

обучающи 

хся 5-9 
классов 

 Выявление 

особенностей 

внутрисемейных 
отношений 

Консультиро 

вание 

Индивидуальные 

консультации с 

родителями, опекунами 

попроблемамадаптации 

ребенка к школе, по 

вопросам воспитания и 

развития 

Родители, 

опекуны5 

классы 

Сентябр 

ь, 

октябрь 

Консультативная 

помощь семье в 
вопросахвыбора 

стратегии 

воспитания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Журнал 
учета 

видов 

работ. 
Рекоменда 

ции 

 Индивидуальные 

консультации родителей 

повопросампреодоления 

трудностей в обучении 

Родители 

обучающи 
хся 5-9 

классов 

Сентябр 

ь- 
декабрь 

Расширить знания 

родителейоформах 
и методах решения 

возникшихучебных 

проблем у ребёнка 

Индивидуальное 

консультирование 

обучающихся по 

результатампаспорта 

профессионального 

самоопределения 

Обучающи 

еся 9-х 

классов 

Февраль Помочьучащимсяв 

осознанном выборе 
направления для 

дальнейшего 

обучения. 

Индивидуальные 

консультациидля 
родителейпо 

профилактике 

отклоняющегося 
поведенияобучающихся 

Обучающи 

еся 5-9 
классов 

Январь- 

март 

Профилактика 

девиантного 
поведения, 

формирование 

установокнаЗОЖ 

Индивидуальные 

консультацииродителей, 

по результатам 

диагностик 

Родители, 

обучающи 

хся 1-11 

классов 

В 
течение 

учебного 

года 

Консультативная 
помощь в 

преодолении 

выявленных 
трудностей 

Индивидуальное 

консультирование 

педагогов по вопросам 

преодолениятрудностей 
обучения, адаптации, 

социализации 

обучающихся 

Педагоги В 
течение 

учебного 

года 

Консультативная 

помощь в 

преодолении 

выявленных 
трудностей 
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Оказание экстренной 

помощи обучающимся в 

кризисном состоянии, 

ситуации конфликта, 
состояниидезадаптациии 

т.п. 

 

Обучающи 

еся 5-9 
классов, 

оказавших 

ся в ТЖС 

 

 

В 
течение 

учебного 

года 

 

 

 

Консультативная 

помощь в 
преодолении 

жизненных 
трудностей 

 

Индивидуальное 
консультирование 

родителей(законных 

представителей)по 
вопросам 
психологической 

 Март, 
апрель 

Повышение 
психологической 

компетенциив 

вопросах 
подготовкикшколе 

Коррекцион 

ная и 

развивающа 

я работа 

Проведение 

индивидуальных 

развивающихзанятийпо 

программе«Трудный 

подросток» 

Обучающи 

еся 5-9 

классов 

В 

течение 

года 

Помощьподростку 

успешно 

адаптироваться в 

социуме 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивиду 
альные 

планы 

работы. 
Программ 

ы. 

Журналы 

учета 

видов 

работ. 
Личные 

дела 

Индивидуальная работа 
попрограмме«Приемная 

семья». 

Опекуны, 
обучающи 

еся 

В 
течение 

года 

Поддержка семей, 
нуждающихся в 

специализированно 
йпомощи 

Индивидуальнаяработа 

по программе « 

Профилактика 
девиантногоповедения 

несовершеннолетних» 

Обучающи 

еся 5-9 

классов 

В 
течение 
года 

Предупреждение 

девиантного и 

асоциального 
поведения 

несовершеннолетни 
х 

Групповаяработапо 

программе 

«ПрофилактикаПАВ» 

Обучающи 

еся 

«Группы 
риска» 

Январь- 

март 

Понеобходимости 

Групповаяработапо 

программе 

профессиональных 
интересовисклонностей 

Обучающи 

еся 9х 

классов 

Ноябрь, 

февраль 

Помочь 

обучающимся 

определитьсвои 
жизненныепланы 

Индивидуальная работа 

попрограммекоррекция 

детско-родительских 

отношений«Мывместе» 

Участники 

образовате 

льного 

процесса 

В 

течение 
года /по 

запросу 

родителе 
й/ 

Помощь в 

сплочениичленов 
семьи, 

гармонизации 

внутрисемейных 
отношений 

Групповая работа по 

программеразвивающих 

занятий«Частицымоего Я» 

Обучающи 

еся 7- 
8классов 

Сентябр 

ь- 
декабрь 

Помощьвразвитии 

самоисследованияи 
самосознания 

обучающичсядля 

предупреждения 

эмоциональных 
нарушений на 

основе внутренних 

и поведенческих 
изменений 

Групповая работа по 

программе 
психологического 

сопровожденияпроцесса 
адаптации«Я 

Обучающи 

еся 5х 
классов 

Сентябр 

ь- 
декабрь 

Создание условий 

для успешной 
адаптацииучащихся 

5класса к новым 
условиямобучения 
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 пятиклассник»   всреднейшколе.  

Психопросв 

ещение 

Оформление 

информационныхстендов 

 В 
течение 

года 

Формирование 

потребности в 

психологических 
знаниях, желание 

использоватьихв 

интересах 

собственного 
развития 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Материал 

ы для 

стендов. 
Журнал 

учета 

видов 

работ 

Беседы«Каквыбрать 

профессию» 

Обучающи 

еся 

9хклассов 

Октябрь  

Беседы«Школьному 

буллингу- нет!» 

Обучающи 

еся 
5хклассов 

Декабрь Совместнос 

классным 
руководителем 

Занятие«Учимся 

справлятьсясострессом» 

Обучающи 

еся 9х 
классов 

Декабрь Совместнос 

классным 
руководителем 

Беседы«Напороге 
взрослой жизни». 

«Боятьсяненужно, 

нужно знать» 

Обучающи 
еся 9х 

классов 

Январь Совместно с 
классным 

руководителем 

Тренингиобщения. 
«Агрессия.Каксней 

справляться» 

Обучающи 

еся 8х 

классов 

Январь Совместно с 

классным 

руководителем 

Тренинг«Формирование 

уверенногоповедения 

старшеклассника в 
ситуации экзамена». 
«ПутьуспехасГИА» 

Обучающи 

еся 

9хклассов 

Февраль Совместно с 

классным 

руководителем 

Занятия попрофилактике 

суицидальногоповедения 
подростков 

Обучающи 

еся 7,8х 
классов 

Март  

Тренингиобщения. 
«Учимсястроить 

отношения» 

Обучающи 

еся 
5хклассов 

 Совместно с 

классным 
руководителем 

 Тренингиобщения«Без 

друзей на свете трудно 

жить» 

Обучающи 

еся 6х 
классов 

Апрель   

Занятия по 

формированию 
коммуникативной 

культуры«Чтоделатьв 
сложной ситуации» 

Обучающи 

еся 5-9 
классов 

Май  

 

Родители Адаптация5классников Родители 

5-хклассов 

Октябрь  Журнал 

учета 

видов 
работ 

Заключени 

я 
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Специалист 

ы 

Взаимодействие всех 

группобразовательных 

отношений 

  Создание 

развивающей 
безопасной 

образовательной 

среды,организация 
и участие в 

мероприятияхпо 

профилактике и 

коррекции 
отклоняющегося и 

деликвентного 

поведения детей с 
учетом их 

возрастных 

особенностей 

 

 

 

 

 

Журнал 

учета 
видов 

работ 

рекоменда 
ции 

Экспертная 

работа 

Участие в школьном 

советепрофилактики 

правонарушений 

Обучающи 

еся 

«группы 
риска» и 

состоящие 
наВШУ 

  Журнал 

учета 

видов 
работ 

Участиевпедсоветах  Согласн 

о плану 
школы 

 

Участиевконсилиуме  Согласн 

о плану 
школьно 

го 

консили 
ума 

 

Организаци 

онно- 

методическ 

ая работа 

Курсыповышения 
квалификации 

   Журнал 

учета 

видов 
работ 

Участиевнаучно- 
практических 

конференциях, 
семинарах,МО. 

 Согласн 
о плану 

центра 
ППМС 

 

Сбор и обработка 
результатовдиагностик. 

Написаниезаключений, 
рекомендаций. 

 В 
течение 

учебного 
года 

 

Изготовление 

информационно- 

тематическихпамяток, 
буклетов,стендов 

 В 
течение 
учебного 
года 

 

Написание 

аналитическогои 

статистическогоотчетов 
заучебныйгод 

 В 

течение 

учебного 
года 

 

Ведениедокументации  В 
течение 

учебного 
года 

 

 

 

4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙРАЗДЕЛОСНОВНОЙОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙПРОГРАММЫ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 Учебныйплан 
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Пояснительнаязаписка 

Учебный план является основным организационным механизмом реализации АООП 

ООО обучающихся с ЗПР. 

Учебный план МКОУ «СОШ №7» фиксирует общий объем нагрузки, максимальный 

объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным 

предметам. 

Учебный план основного общего образования обучающихся с ЗПРразработан на 

основе примерного учебного плана ФГОС ООО обучающихся с ЗПР ирассчитан на 

нормативный срок освоения АООП ООО в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

обучающихся с ЗПР, который составляет 5 лет. 

Обязательнаячастьучебногопланаопределяетсоставобязательныхучебныхпредметови учебное 

время, отводимое на их изучение. 

В учебном плане представлены десять предметных областей и коррекционн о- 

развивающая область. Содержание учебных предметов, входящих в состав каждой предметной 

области, обеспечивает целостное восприятие мира, с учетом особых образовательных 

потребностей и возможностей обучающихся с ЗПР. 

Время,отводимоенаданнуючастьпримерногоучебногоплана,можетбытьиспользовано 

на:  

 увеличениеучебныхчасов,предусмотренныхнаизучениеотдельныхучебных 

предметовобязательнойчасти; 

 введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и необходимую 

коррекцию недостатков в развитии или другие интересы и потребности участников 

образовательных отношений, в том числе этнокультурные;  

 другиевидыучебной,воспитательной,спортивнойиинойдеятельностиобучающихся 

сЗПР. 

Количествочасов,отведенныхнаосвоениеобучающимисясЗПРучебногоплана, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, в совокупности не превышает величину максимально допустимой недельной 

образовательной нагрузки обучающихся в соответствии с санитарногигиеническими 

требованиями. 

Коррекционно-развивающие занятия проводятся в индивидуальной и/или групповой 

форме. 

Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 34 недели. 

Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и более 6020 часов 

при пятидневной учебной неделе. Максимальное числочасов в неделю в 5, 6 и 7 классах при 34 

учебных неделях составляет 29, 30 и 32 часа соответственно. Максимальное число часов в 

неделю в 8 и 9 классе при 34 учебных неделях составляет33 часа соответственно.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель. 

Количество часов, отводимых на изучение предметной области «Родной язык и родная 

литература» может корректироваться с учетом психофизических особенностей обучающихся с 

ЗПР. Предметы «Родной язык» и «Родная литература» введены с 5 класса в объеме 0,5 час в 

неделю. В предметной области «Иностранные языки» предусматривается изучение одного 

иностранного языка по причине особенностей психофизического развития обучающихся с ЗПР, 

дефицитов фонематического восприятия и недостаточности всех компонентов речевого 

развития. На изучение предмета «Иностранный язык» отводится 3 часа в неделю.  

Предметнаяобласть«Искусство»реализуетсяпосредствомизученияучебногопредмета 

«Изобразительноеискусство»в5–7классахвобъеме1часвнеделю. 
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В учебном плане количество часов на изучение учебного предмета «Адаптивная 

физическая культура» составляет 3 часа в неделю. 

В учебном плане предусмотрены часы в рамках предметной области «Основы духовно- 

нравственной культуры народов России» на изучение учебного предмета «Основы духовно- 

нравственной культуры народов России» в объеме 1 часа в 5 классе.  

Часычасти,формируемойучастниками образовательныхотношений,распределеныследующим 

образом: 

дляобучающихся5классов 

- 34часа–напредмет«Основыбезопасностижизнедеятельности»; 

- 34часа-напредмет«Информатика»; 

- 17часов-напредмет«Роднойрусскийязык»; 

- 17часов -напредмет«Роднаялитература»; 

Промежуточнаяаттестацияучащихсяпроводитсявследующихформах: 

 письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов 

(заданий). К письменным ответам относятся: проверочные, лабораторные, диагностические, 

практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты о наблюдениях; 

письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое;  

 

 устнаяпроверка–устныйответучащегосянаодинилисистемувопросоввформе 

ответа на билеты, беседы, собеседования и другое;  

 

 комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 

ОбразовательнойпрограммойОрганизациипредусмотреныгодовыеположительныеотметки, 

проекткак формы промежуточной аттестации. 

Формыпроведенияпромежуточнойаттестацииво2-4классах: 

контрольнаяработапорусскомуязыку, 

контрольнаяработапоматематике, 

комплексная контрольная работапо литературному чтению на выявление базовых читательских 

умений учащихся; 

по остальным предметам учебного плана формой промежуточной аттестации является 

положительная годовая отметка, выставленная как среднее арифметическое по правилам 

математического округления четвертных отметок  

Сроки проведенияпромежуточной аттестации определяютсяпланом работы школы 

на текущий учебный год, утверждаются приказом директора школы.  

Материалы для проведения промежуточной аттестации адаптируются с учётом 

психофизических особенностей и специфики обучения обучающихся с задержкой 

психического развития. 

Учебныйпланадаптированнойосновнойобразовательнойпрограммы 

основного общего образования, для обучающихся с ЗПР 

Учебныйплан5-9классы 

 

Предметные 

области 

 

Учебные 

предметы 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

Формы 

проме 

жуточ 

ной 
аттестации 

9 

класс 

Формы 

проме 

жуточ 

ной 

аттеста 
ции 

Обязательнаячасть   

Русскийязык 
и 
литература 

Русскийязык 5(170) 6(204) 5(170) 3(102) КР 3(99) ГО 

Литература 3(102) 3(102) 2(68) 2(68) ДР 3(99) ГО 

Роднойязык и 

родная 

литература 

Роднойрусский 
язык 0,5(17) 0,5(17) 0,5(17) 

 
ГО 

  

Родная 
0,5(17) 0,5(17) 0,5(17) 

    



171 
 

 

 литература на 
русском языке 

    
ГО 

  

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

(английский) 

 

 

3(102) 

 

 

3(102) 

 

 

3(102) 

 

 

3(102) 

ГО 
3(99) ГО 

Математикаи 
информатика 

Математика 
5(170) 5(170) 

  КР   

Алгебра   
4(136) 4(136) 

КР 4(132) ГО 

Геометрия   
2(68) 2(68) 

КР 2(66) ГО 

Информатика 1(34) 1(34) 1(34) 1(34) ГО 1(33) ГО 

Общественно- 

научные 
предметы 

ИсторияРоссии. 
Всеобщая 

история 

2(68) 2(68) 2(68)  

2(68) 

ГО 3(99) ГО 

Обществознание  1(34) 1(34) 1(34) ГО 1(33) ГО 

География 1(34) 1(34) 2(68) 2(68) ГО 2(66) ГО 

Основы 
духовно– 

нравственной 

культуры 
народов 
России 

Основыдуховно 
– нравственной 

культуры 

народов России 

 

 

 

 
1(34) 

    

 

ГО 

  

Естественно- 
научные 

предметы 

Физика   2(68) 2(68) ГО 3(99) ГО 

Химия    3(102) ГО 2(66) ГО 

Биология 1(34) 1(34) 2(68) 2(68) ГО 2(66) ГО 

Искусство Изобразительное 
искусство 

1(34) 1(34)   
ГО 

  

Искусство    1(34) ГО   

Технология Технология 2(68) 2(68) 2(68) 2(68) ГО   

Физическая 

культура 

и Основы 
безопасности 

жизне 
деятельности 

ОБЖ 1(34) 1(34) 1(34) 1(34) ГО 1(33) ГО 

Физическая 
культура 

 

 

 
2(68) 

 

 

 
2(68) 

 

 

 
2(68) 

 

 

 
2(68) 

ГО 3(99) ГО 

 
Итогочасовучебныхзанятий 

 
29(986) 

 
30(1020) 

 
32(1088) 

 
33(1122) 

 
33(1089) 

 

Часть учебного плана, 

формируемая участниками 

образовательныхотношений 

       

Максимальнодопустимая 

недельнаянагрузкапри5-ти 

дневной учебной неделе 

 
29(986) 

 
30(1020) 

 
32(1088) 

 
33(1122) 

 
33(1089) 

 

 

Учебныйплан5класс 

 

Предметныеобласти 

Учебные 

предметы 

5класс Формыпроме 
жуточ 

нойаттестации 

Обязательнаячасть 

Русскийязыки литература Русскийязык 5(170) КР 

Литература 3(102) ДР 

Роднойязыкиродная 

литература 

Роднойрусский язык 
0,5(17) ГО 

Роднаялитературанарусском языке 
 

0,5(17) 
 

ГО 



172 
 

 

Иностранныеязыки Иностранныйязык(английский)  

 

3(102) 

ГО 

Математикаиинформатика Математика 
5(170) 

КР 

Информатика 1(34) ГО 

Общественно-научные 

предметы 

ИсторияРоссии.Всеобщая 
история 

2(68) ГО 

География 1(34) ГО 

Основы духовно – 

нравственнойкультуры 

народовРоссии 

Основы 

духовно–нравственной культуры 
народовРоссии 

 

 
1(34) 

 

 
ГО 

Естественно-научные 
предметы 

Биология  

 
1(34) 

ГО 

Искусство Музыка  ГО 

Изобразительноеискусство 
1(34) ГО 

Технология Технология 2(68) ГО 

Физическаякультура 
иОсновыбезопасности 

жизне 
деятельности 

ОБЖ 1(34) ГО 

Физическая 

культура  
2(68) 

ГО 

Итогочасовучебныхзанятий 29(986) 
 

Частьучебногоплана,формируемаяучастниками 
образовательныхотношений 0 

 

Максимальнодопустимаянедельнаянагрузка 29(986) 

4.1.1.Календарныйучебныйграфик 

Образовательныйуровень:ОСНОВНОЕОБЩЕЕОБРАЗОВАНИЕ(5-9классы) 

 Продолжительностьучебногогода: 

- с5по8класс–34недели; 

- в9-ыхклассах–33недели(не включаясрокипроведения государственнойитоговой 

аттестации в 9-х классах). 

Периодыучебныхзанятийиканикулна2021-2022учебныйгод: 

- Датаначала2021-2022учебногогода1сентября2021года. 

- Срокиокончания2021-2022учебногогода: 

- 5-8классы -31мая2022года; 

- в 9 классе учебный год завершается в соответствии с расписанием экзаменов государственной 

итоговой аттестации и учебным планом.  

 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

начало окончание Количество 

учебныхнедель 

Количество 

рабочихдней 

1четверть 01.09.2021 31.10.2021 8недель3дня 43 

2четверть 08.11.2021 29.12.2021 7недель3дня 38 

3четверть 10.01.2022 20.03.2022 9недель2дня 47 
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4четверть 30.03.2022 31.05.2022 8недель2дня 42 

ИТОГО   34 170 

Устанавливаютсяследующиесрокишкольныхканикул: 

 

Каникулы Дата  

начало окончание Продолжительность 

(календарныедни) 

осенние 01.11.2021 07.11.2021 7 

зимние 30.12.2021 09.01.2022 11 

весенние 21.03.2022 29.03.2022 9 

ИТОГО   27 

 

РасчетпродолжительностиучебногогодаисоответствиетребованиямФГОС: 

 

класс Аудиторнаянедельнаянагрузка 

по поСанПиН 1.2.3685-21 от 

28.01.2021(в часах) 

Количествонедель Всего часов в 

учебном году 

5 29 34 986 

6 30 34 1020 

7 32 34 1088 

8 33 34 1122 

9 33 33 1089 

СуммарноеколичествочасовпофактузасрокосвоенияООП 

основногообщегообразования 

5305 

Допустимое количество 

учебных занятий (часов) по 

ФГОСосновногообщего 

образования 

Минимальное-5267 Максимальное-6020 

ТребованияФГОСвыполнены. 

2. Промежуточнаяаттестацияпроводитсявследующиесроки: 

5-8классы-20-30мая 

9класс–15-23мая 

3. Продолжительностьучебнойрабочейнеделив5-9классах–пятидневнаяучебнаянеделя. 
 

Образовательная 

деятельность 

Недельнаянагрузка(5-дневнаярабочаянеделя)вчасах: 

5 класс 6класс 7класс 8класс 9 класс 

урочная 29 30 32 33 33 

внеурочная До10 До10 До10 До10 До10 

 

4. Продолжительностьуроков:45минут. 

4.1.2Организациявнеурочнойдеятельности 

План внеурочной деятельности общеобразовательной организацииобеспечиваетвведение в 

действие и реализацию требований Федерального государственного образовательного, 

основногообщегообразованияиопределяетобщийимаксимальный объемнагрузкиучащихсяв 

рамках внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной 

деятельности по классам. 

Приразработкепланаиспользовалисьследующиедокументы: 

 Закон«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»от29.12.2012г.№2733ФЗ; 
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 Федеральныйгосударственныйобразовательныйстандартосновногообщегообразования 

(приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897"Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования");  

 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены 

приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986); 

 СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены 

постановлением Главногогосударственногосанитарноговрача РоссийскойФедерацииот 29 

декабря 2010 г. № 189); 

 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся,воспитанников(утвержденыприказомМинобрнауки России от28декабря 

2010 г. № 2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 февраля 2011 г.); 

 Письмо Минобрнауки РФ от 19.04.2011 N 03-255 «О введении федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования»  

 Письмо Министерства образования и науки РФ «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования» от 12 мая 2011 г. № 03-2960. 

 

Целеваянаправленность,стратегическиеитактическиецелисодержания 

образования 

 

План подготовлен с учетом требований Федерального государственных образовательных 

стандартовосновногообщегообразованиясанитарно-эпидемиологическихправилинормативов 

СанПин 2.4.2.2821-10, обеспечивает широту развития личности учащихся, учитывает 

социокультурные и иныепотребности, регулирует недопустимость перегрузки учащихся.  

План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного процесса, 

повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности образовательного 

процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения 

гигиеническихтребований к условиям обучения школьников и сохранения ихздоровья.  

Основныепринципыплана: 

 учетпознавательныхпотребностейучащихсяисоциальногозаказародителей; 

 учеткадровогопотенциалаобразовательногоучреждения; 

 поэтапностьразвитиянововведений; 

 построениеобразовательногопроцессавсоответствииссанитарно-гигиеническими 

нормами; 

 соблюдениепреемственностииперспективностиобучения. 

 

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 

общеобразовательной организации ребёнок получает возможность подключиться к занятиям по 

интересам, познать новый способ существования – безоценочный, при этомобеспечивающий 

достижение успеха благодаря его способностям независимо от успеваемости по обязательным 

учебным дисциплинам. 

Внеурочная деятельностьопирается на содержание основного образования,интегрирует с 

ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, решая тем самым одну 

из наиболее сложных проблем современной педагогики.В процессе совместной творческой 

деятельности учителяи учащегосяпроисходит становлениеличности учащегося.  

Планотражаетосновныецелиизадачи,стоящиепередмуниципальнымказенным 

общеобразовательным учреждением «СОШ № 7» 

Цельювнеурочной деятельности является создание условий для развития творческого 

потенциала учащихся, создание основы для осознанного выбора и последующего усвоения 

профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, 

формирование здорового образа жизни. 

Внеурочнаядеятельностьврамкахобщеобразовательнойорганизациирешаетследующие 
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специфическиезадачи: 

 создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей основного 

образования и более успешного освоения его содержания;  

 способствовать осуществлениювоспитанияблагодарявключению учащихся вличностно 

значимые творческие виды деятельности, в процессе которых формируются 

нравственные, духовные и культурные ценности подрастающего поколения;  

 компенсировать отсутствие и дополнить, углубить в основном образовании те или иные 

учебные курсы, которые нужны учащимся для определения индивидуального 

образовательного маршрута, конкретизации жизненных и профессиональных планов, 

формирования важных личностных качеств; 

 ориентировать учащихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам 

деятельности, на развитие своих способностей по более сложным программам.  

Программывнеурочнойдеятельностинаправлены: 

 нарасширениесодержанияпрограммобщегообразования; 

 нареализациюосновныхнаправленийрегиональнойобразовательнойполитики; 

 наформированиеличностиучащегосясредствамиискусства,творчества,спорта. 

 

Внеурочная деятельность на базе общеобразовательной организации реализуется через 

системы неаудиторной занятости, дополнительного образования и работу классных  

руководителей по следующим направлениям развития личности: 

1. Спортивно-оздоровительное 

2. Духовно-нравственное 

3. Социальное 

4. Общеинтеллектуальное 

5. Общекультурное. 

 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕНАПРАВЛЕНИЕ 

 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья учащихся на ступени начального 

общегообразованиякакоднойизценностныхсоставляющих,способствующихпознавательному и 

эмоциональному развитию учащегося, достижению планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования.  

Основныезадачи: 

 формированиекультурыздоровогоибезопасногообразажизни; 

 использованиеоптимальныхдвигательныхрежимовдлядетейсучетомихвозрастных, 

психологических и иных особенностей; 

 развитиепотребностивзанятияхфизическойкультуройиспортом. 

Поитогамработывданномнаправлениипроводятсяконкурсы,соревнования, 

показательные выступления, дни здоровья, выпускаются газеты. 

 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕНАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразностьназванного направления заключается вобеспечении духовно- 

нравственногоразвитияучащихсявединствеурочной,внеурочнойивнешкольнойдеятельности, в 

совместной педагогической работе общеобразовательной организации, семьи и других 

институтов общества. 

Основныезадачи: 

 формированиеспособности кдуховномуразвитию,реализации творческогопотенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности 

на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 

самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции – «становиться 

лучше»; 
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 укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установки личности учащегося поступать согласно своей 

совести; 

 формирование основ морали – осознанной учащимся необходимости определенного 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, 

должном и недопустимом; укрепление позитивной нравственной самооценки и 

самоуважения, жизненного оптимизма; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности 

учащегося формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам;  

 принятиеучащимсябазовыхобщенациональныхценностей; 

 развитиетрудолюбия,способностикпреодолениютрудностей; 

 формированиеосновроссийскойгражданскойидентичности; 

 пробуждениеверывРоссию,чувстваличнойответственностизаОтечество; 

 формированиепатриотизмаигражданскойсолидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

Поитогамработывданномнаправлении проводятсяколлективныетворческиедела, 

концерты. 

 

 

СОЦИАЛЬНОЕНАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних 

резервов учащихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта на 

ступени основного общего образования, в формировании социальных, коммуникативных и 

конфликтологическихкомпетенций,необходимыхдляэффективноговзаимодействиявсоциуме.  

Основнымизадачамиявляются: 

 формированиепсихологическойкультурыикоммуникативной  компетенциидля 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме;  

 формированиеспособностиучащегосясознательновыстраиватьиоцениватьотношения в 

социуме; 

 становлениегуманистическихидемократическихценностныхориентаций; 

 формированиеосновыкультурымежэтническогообщения; 

 формированиеотношенияксемьекаккосновероссийскогообщества; 

 воспитание у учащихся почтительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшему поколению. 

Поитогамработывданномнаправлениипроводятсяконкурсы,защитыпроектов. 

 

 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕНАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразностьназванного направления заключается в обеспечении  достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программыначального общего и 

основного общего образования. 

Основнымизадачамиявляются: 

 формированиенавыковнаучно-интеллектуальноготруда; 

 развитиекультурылогическогоиалгоритмическогомышления,воображения; 

 формированиепервоначальногоопытапрактическойпреобразовательнойдеятельности; 

 овладениенавыкамиуниверсальныхучебныхдействийуобучающихсянаступени 

начального общего образованияи основного общего образования.  

 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕНАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к 

духовномуразвитию,нравственномусамосовершенствованию,формированиюценностных  
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ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой 

культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими 

ценностями многонационального народа России и народов других стран.  

Основнымизадачамиявляются: 

 формированиеценностныхориентацийобщечеловеческогосодержания; 

 становлениеактивнойжизненнойпозиции; 

 воспитаниеосновправовой,эстетической,физическойиэкологическойкультуры. 

Данное направление реализуется через посещения учреждений культуры, участие в 

фестивалях, выставках, концертах на уровне школы.  

План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, позволяя 

учащимся раскрыть свои творческие способности и интересы.  

Занятиягрупппроводятся набазешколы в кабинетахначальныхклассов, информатики, 

математики, русского языка, химии, английского языка, в спортивном зале.  

Таким образом, планвнеурочной деятельностина 2020-2020 учебный год создаёт условия 

для повышения качества образования, обеспечивает развитие личности учащихся, способствует 

самоопределению учащихся в выборе профиля обучения с учетом возможностей 

педагогического коллектива. 

 

План внеурочной деятельности 

для учащихся 5 – 9 классов 

на 2021-2022 учебный год 
 

 

Направления 

развития 

личности 

 

Название 

объединения 

 

Количествочасовпоклассам 

Вс 

ег 

о 

5а 5б 6а 6б 7а 7б 8 9а 9б  

Спортивно- 

оздоровительное 

Здоровье–это 

жизнь 

     34 

4 

  33 

3 
67 

Духовно- 

нравственное 

Колесо 

истории 

     34 

4 

   
34 

Общеинтеллект 

уальное 

Путешествиев 

страну 

Геометрию 

      
34 

4 

   

34 

Книголюб 
34 

4 

34 

4 

       
68 

Культура 

Великобритани 

и 

   

34 

4 

      
 

34 

Общекультурно 

е направление 

Основы 

финансовой 

грамотности 

       
33 

4 

  

33 

 

Социальное 
Учимся 

рисовать 

   34 

4 

     
34 

          

ИТОГО: 
 

34 34 34 34 34 34 34 33 33 
30 

4 

Учебныйгод5-8-хклассов-34недели,9-еклассы-33недели.Продолжительность 

занятий- 40 минут. 

 СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙПРОГРАММЫОСНОВНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯДЛЯ 

ДЕТЕЙСЗПР. 
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Система условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №7» г. Кирова Калужской обл. 

разработана на основе соответствующих требований Стандарта и обеспечивает достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования. 

 Описание кадровых условий реализации адаптированной образовательной 

программыосновногообщегообразованиядлядетейсзадержкойпсихическогоразвития. 

Образовательное учреждение укомплектовано кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной программой 

образовательного учреждения, способными к инновационной профессиональной деятельности.  
 

Должност 
ь 

Должностные 

обязанности 

Количество 
работников(тре 

буется/ 

имеется) 

Уровень квалификации 

работников ОУ 

Требованияк 
уровню 

квалификации 

Фактический 
уровень 

квалификации 

Директор 

школы 

обеспечивает 
системную 
образовательну 
ю и 
административн 
о- 

хозяйственную 

работу 

образовательного 

учреждения 

1/1 

 

Скитихина 

Елена 

Анатольевна 

высшее 
профессиональное 
образование по 
направлениям 
подготовки 

«Государственное 
«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом»истаж 

работы на 

педагогических дол- 

жностяхнеменее5 лет

 либо высшее 

профессиональное 

образо-вание   и 

дополнительное 

высшее 
педагогическое 
образование, 
педагогический стаж 
— 27 лет, стаж на 

административных 

должностях — 2 

года 

Заместит 
ель 
директо 
ра 

поУВР 

координирует 
работу 
преподавателей, 
воспитателей, 
разработку учебно- 
методической и 

инойдокументации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методоворганизации 

образовательного 

процесса. 

Осуществляет 

контроль за 

качеством 

образовательного 

процесса 

Осуществляет 

контроль за 

качеством 

образовательного 

процесса 

1/1 
Пилюшина 

Людмила 

Дмитриевна 

высшее 
профессиональное 
образо- 

ваниепонаправлениям 

подготовки 

«Государственное 
«Менеджмент», 

«Управлен
иеперсоналом»истаж 
работы на 
педагогических долж- 
ностях не менее 5 лет 
либо высшее 
профессиональное 
образование и 
дополнительное 
профессиональное 
образованиевобласти 
государственного и 
муниципального 
управленияили 
менеджментаи 
экономики и стаж 
педагогических  или 
руководящих 

высшее 
педагогическое 
образование, 
педагогический 
стаж—33года, стаж 
на 

административны 

х должностях — 
16лет 

Заместит 
ель 
директор 
а по ВР 

1/1 
Потапова 
Светлана 

Анатольевна 

высшее 
педагогическое 
образование, 
педагогическийстаж 
—
29лет,ста
ж на 
административных 
должностях — 11 
лет 
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   должностяхнеменее 5 

лет 

 

Учитель осуществляет 
обучение и 
воспитание 
учащихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанноговыбора 

и освоения 

образовательных 

программ 

20/20 высшее 
профессиональное 
образование или 
среднее 
профессиональное 
образование по 
направлению 
подготовки 
«Образование и 
педаго-гика» или 
в области, 
соответствующей 
преподаваемому 
предмету, без 
предъявления 
требований к стажу 
работы либо высшее 
профессио - нальное 
образование или 
среднее 
профессиональное 
образование и 
дополнительное 
профессиональное 
образование по 
направлению 
деятельности в 
образовательном 
учреждениибез 
предъявления 
требованийкстажу 
работы 

Высшее 
педагогическое 

образование—20 

человек. 

Педагогический 
стаж:0-5лет— 
0, 

10-15лет-4, 

более20лет—16. 

Педагог- 
психолог 

осуществляет 
профессиональную 

деятельность, 

направленнуюна 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

учащихся 

1/2 высшее 
профессиональное 
образование или 
среднее 
профессиональное 
образование по 
направлению 
подготовки 
«Педагогика и 
психоло-гия» без 
предъявления 
требований к стажу 
работылибовысшее 
профес-сиональное 
образование или 
среднее 
профессиональное 
образование и 
дополнительное 
профессиональное 
образование по 
направлению 
подготовки 
«Педагогика и 
психоло-гия»без 
предъявления 
требованийкстажу 

высшее 
педагогическое 
образование, стаж 
в занимаемой 
должности—1год 
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   работы  

Социальн 
ый 

педагог 

осуществляет 

комплекс 
мероприятий по 

воспитанию, 
образованию, 
развитию и 

социальнойзащите 
личности в 

учреждениях, 
организациях и по 
месту жительства 

учащихся 

1/ 1 высшее 
профессиональное 
образование или 
среднее 
профессиональное 
образование  по 
направлениям 
подготовки 
«Образование и 
педаго-гика», 

«Социальная 
педагогика» без 
предъявления 
требований к стажу 
работы 

высшее 

педагогическое 
образование, 

педагогический 
стаж—29лет,стаж в 
занимаемой 

должности —1 год 

Библиотек 
арь 

обеспечивает 
доступучащихся 
к 

информационным 

ресурсам, 

участвует в их 

духовно- 

нравственном 
профориентации 
социализации, 
формированию 
информационной 
компетентности 
учащихся 

1/ 1 высшееилисреднее 
профессиональное 
образование по 
специальности 

«Библиотечно- 

информационная 

деятельность» 

среднее 
профессиональное 
образование по 
специальности 

«Начальные классы, 
математика 
основной 

общей школы», 
стаж в 
занимаемой 
должности — 

19лет 

 

 

Профессиональноеразвитиеиповышениеквалификациипедагогическихработников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательного учреждения является обеспечение в соответствии с 

новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

 

 

Повышениеквалификацииработниковобразовательногоучрежденияпланируется 

проводить через: 

проведение педагогических советов, методических недель, обучающих мастер-классов, 

семинаров различного уровня. 

Ожидаемый результатповышения квалификации —профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС: 

 обеспечениеоптимальноговхожденияработниковобразованиявсистемуценностейсовременно

го образования; 

 принятиеидеологииФГОСобщегообразования; 
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 освоениеновой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся;  

 овладениеучебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению ФГОС основного 

общего образования является создание системы методической работы, обеспечивающей 

сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС.  

ОРГАНИЗАЦИЯМЕТОДИЧЕСКОЙРАБОТЫ 

ЦЕЛЬ:обеспечение профессиональной готовности учителей к реализации ФГОС основного 

общего образования. 

ЗАДАЧИ: 

Вооружить педагогов необходимыми для успешной реализации ФГОС ООО методическими 

знаниями и компетентностями . 

Формировать мотивационную готовность к педагогической деятельности по реализации 

Стандарта и включить участников в наработку практических навыков егореализации.  

 

ПланметодическойработыпореализацииФГОСобщегообразования. 

 

Цель: создание условий для предоставления и развития качественных образовательных 

услуг на основе эффективного взаимодействия участников образовательного процесса с 

учетом потребностей заказчика. 

 

Организационная 

поддержка 

Методическое 1.Организация Август Зам.директорапо Рекомендаци 

сопровождение деятельностигодичной  УВР и 

иреализация командыучителей,    

введенияФГОС реализующейФГОС    

общего основногообщего    

образования образования.    

 2.Мониторинг Сентябрьи в Зам.директорапо Аналитичес 
 педагогических течение УВР каясправка 
 затруднений учебногогода   

 педагоговв    

 организации    

 деятельностив    

 соответствиисФГОС.    
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 3.Организацияи Согласно Заместители Програ 

проведение плануИМЦ директорапо мма 

инструктивно-  УВР,учителя- участия 

методических  предметники  

совещанийи    

обучающихсеминаров    

повопросам    

реализацииФГОСдля    

различныхкатегорий    

педагогических    

работников: 

 учителей 

   

основнойшколы,    

  педагогов 

дополнительного 

   

образования.    

Обменмежду    

педагогамирайона    

опытомреализации    

ФГОС.    

4.Организация Декабрь Зам.директорапо Протокол 

круглогостолапо 

теме:«Опытработыпо 

 УВР  

ФГОС:проблемыи 

перспективы«(5-9 
   

классы).    

5. 
Семинары- 

Сентябрь 

 

Ноябрь 

Январь 

 

Март 

Замдиректорапо 

УВР 

Разработка 

рекоменда 

практикумы:  ций 

«ФормированиеУУД   

обучающихсяв   

урочнойивнеурочной   

деятельности». 
«Критерииотбора 

  

заданий,направленных   

 наформирование 

УУД». 

«Предварительные 

итоги работы 

пилотного 

образовательного 

учреждения по 

введению ФГОС 

ООО». 
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 6.Организация Втечение Методический Анализ 

работыпоизучениюи года совет  

исполнению    

методических    

рекомендаций: 

  поорганизации 

проектной 

   

деятельности    

обучающихсяв    

рамках    

реализации    

ФГОСосновного    

общего    

образования, 

  по проведению 

уроканапредмет 

   

формирования    

универсальных    

учебных    

действий.    

7.Организация Втечение Директоршколы,  

сотрудничества 

 с информационно- 

методическим 

года заместители 

директорапоУВР 

иВР 

центром, 

 образовательным 

и учреждениями 

  

района, 

 сдругими 

  

общественными   

организациямии   

учреждениями.   

Информационная 

поддержка 

 1.Обновлениенасайте 

образовательного 

учреждения 

информации о ходе 

работыпоФГОС. 

Втечение 

года 

КудрявцеваО.А. Матери 

алы 

сайта 

 2.Проведение Втечение Заместители Протоколы 

 общественного 

обсуждения хода 

внедренияФГОСв 

образовательном 

учреждении: 

  заседания 

методического 

совета,

  заседания 

педагогического 

совета,

 родительск

иесобрания 

года директорапоУВР  
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 3.Создание и 

регулярное 

пополнениебазы

данных о 

финансовых, 

материально- 

технических, 

кадровых,научно- 

методических 

ресурсах. 

Июль-август Директоршколы, 

заместители 

директора по 

УВР 

Базаданных 

 4.Пополнение базы 

данных 

нормативныхдокументо

в, методических 

рекомендаций по 

ФГОС. 

Втечение 

года 

Заместители 

директорапо 

УВР, ВР 

Базаданных 

 5.Пополнение 

банкаконтрольно- 

измерительных 

материалов для 

оценки процесса и 

результатов освоения 

основной 

образовательной 

программы основного 

общегообразования. 

Втечение 

года 

Зам.директорапо 

УВР. 

Банк 

материа 

лов 

Поддержкаформированияиразвитиякадрового потенциала 

 Созданиеусловийдля 

прохождения курсов 

повышения 

квалификации для 

различных категорий 

педагогических 

работников, 

участвующих в 

апробации ФГОС: 

учителей основной и 

средней школы 

Поплану 

КГИМО 

Директоршколы График 

прохожде 

ниякурсов 

Научно-методическаяподдержка 

 1.Участиеучителейв   Обеспече 

постоянно ние 

действующем участия 

семинаре- 

практикуме: 

  Педагогические 

основы 

Октябрь Зам.директора 

по УВР 

Повышение 

профессион 

аль ных 

компетентн 

ос- тей 

педагогов 

организации   

образовательного   

процессав   

основнойшколев   

условиях   

реализации   

ФГОС   
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 2.Организация 

открытыхуроковс 

целью обменом 

опытом по 

формированию 

личностных, 

метапредметныхи 

предметных 

результатов 

освоенияосновной 

образовательной 

программы 

основного общего 

образования. 

2 раза в 

четверть 

Зам.директорапо 

УВР 

Анализ и 

самоанализ 

уроков 

 3.Отслеживание 

результатов 

формирования 

УУД 

Октябрь 

Декабрь 

Май 

Зам.директорапо 

УВР, 

учителя 

Аналитическа 

я 

справка 

 4.Организация 

деятельности 

Втечение 

года 

Зам.директорапо 

УВР 

Рекомендаци 

и 

 учителей- 

предметников5-8 

классов по 

проблемам: 

«Модели 

организации 

работы и виды 

деятельностидля 

достижения 

обучающимися 

планируемых 

результатов 

освоенияОсновной 

общеобразовательн 

ой программы 

основного общего 

образования». 

   

 5.Индивидуальные 

и групповые 

консультации 

учителей по 

проблемам 

реализацииФГОС. 

Ежемесячно, 

каждая 4-ая 

пятница по 

индивидуальн 

ому запросу 

Заместители 

директора по 

УВР,учителя- 

предметникит 

Обеспече 

ние 

участия, 

оказание 

помощи 

 6.Подготовка, 

обобщение и 

распространение 

опыта 

образовательного 

учрежденияпо 

реализацииФГОС. 

Январь-июнь Зам.директорапо 

УВР, 

руководителиМО 

Банкданных 

Экспертно-аналитическая 

деятельность 
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 1.Мониторинг сентябрь Педагог - Аналитичес 

уровняготовности  психолог каясправка 

учителейк    

реализацииФГОС,    

выявление    

профессиональных    

потребностейи    

затруднений.    

 2.Экспертиза До25 августа Зам.директорапо Рабоча 

рабочихпрограмм  УВР я 

поучебным   програ 

предметам.   мма 

 3.Экспертиза До25 августа Зам.директорапо Рабоча 

рабочихпрограмм  ВР я 

повнеурочной   програ 

деятельностидля   мма 

классов,    

работающихв    

 условиях    

реализацииФГОС.  

 4.Изучение Втечение Зам.директорапо Анализ 

состояния года УВР уроков 

преподавания    

предметов    

учебногоплана.    

 5.Подготовка Июнь Замдиректорапо Аналитичес 

отчетныхи  УВР каясправка 

аналитических    

материалов    

 6.Анализ Май Учителя Протокол 

удовлетворенности  реализующие ы 

родителей  ФГОС родительс 

обучающихся   ких 

качеством   собраний 

образовательной    

подготовкив    

условиях    

реализацииФГОС.    

 7.Мониторинг Сентябрь Медицинская Результат 

здоровья Май сестра ы 

обучающихся,   монитори 

участвующихв   нга 

апробацииФГОС    

ООО    

 8.Анализ май Зам.директорапо Аналитическ 

результатов  УВР аясправкапо 

образованияв   итогам 

условиях   комплексной 

реализацииФГОС.   иитоговых 
   работ 
   попредметам 
   учебного 
   плана 
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 9.Мониторинг 

сформированности 

УУДучащихся5-9 

ых классов на 

основепрограммы 

развития 

универсальных 

учебныхдействий. 

Сентябрь 

Апрель 

Зам.директорапо 

УВР 

Аналитичес 

каясправка 

Нормативно-правоваяподдержка 

 1.Корректировка 

основной 

образовательной 

программы 

основногообщего 

образования. 

Август Замдиректорапо 

УВР 

Приказ об 

утверждени 

и и 

введении в 

действие 

программы 

 2.Разработка 

учебногопланадля

5-9 классов в 

условиях 

реализацииФГОС. 

  Приказоб 

утверждении 

  учебного 

плана 

 3.Разработка 

методических 

рекомендаций 

«Вопросывведения 

ФГОСООО». 

Домая Зам.директорапо 

УВР, ВР 

Рекомендаци 

и 

 4.Ознакомлениес 

должностными 

инструкциями 

учителей, 

работников в 

условиях 

реализацииФГОС. 

До1сентября Директоршколы Инструкции 

 

 Психолого-педагогические условия реализации адаптированной образовательной 

программы основного общего образования для детей с ЗПР 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования являются: 

 обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса 

по отношению к начальному уровню общего образования с учётом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего 

школьного возраста в подростковый; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 

 обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса.  

Уровнипсихолого-педагогическогосопровождения 

 Индивидуальное 

 Групповое 

 Науровнекласса 

 Науровнеобразовательногоучреждения 

Основныеформысопровождения 

 Консультирование 

 Развивающаяработа 

 Диагностика 

 Профилактика 
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 Коррекционнаяработа 

 Экспертиза 

 Просвещение 

Основныенаправленияпсихолого-педагогическогосопровождения 

 Сохранениеиукреплениепсихологическогоздоровья 

 Формированиеценностиздоровьяибезопасногообразажизни 

 Развитиеэкологическойкультуры 

 Дифференциацияииндивидуализацияобучения 

 Мониторингвозможностейиспособностейобучающихся 

 Выявлениеиподдержкадетейсособымиобразовательнымипотребностями 

 Выявлениеиподдержкаодарённыхдетей 

 Психолого-педагогическаяподдержкаучастниковолимпиадногодвижения 

 Обеспечениеосознанногоиответственного выборадальнейшейпрофессиональной 

сферы деятельности 

 Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников 

 Поддержкадетскихобъединенийиученическогосамоуправления 

 

 Финансово-экономическиеусловияреализацииадаптированнойобразовательной 

программы основного общего образования для детей с ЗПР. 

При финансировании МКОУ«Средняя общеобразовательная школа №7»используется 

региональный нормативно-подушевой принцип, в основу которого положен норматив 

финансирования реализации программы в расчёте на одного обучающегося. Большое внимание 

уделяется поощрению педагогических кадров, повышению их квалификации и укреплению 

материальной базы. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

Положением о порядке установления расчета оплаты за неаудиторную занятость, выплат 

компенсационного характера, повышающих коэффициентов и порядке распределения 

стимулирующейчастифондаоплатытрудамуниципальногобюджетногообщеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 7». 

 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается участие 

органов самоуправления образовательного учреждения.  

 

1. Общееколичествоучащихсяосновнойшколы 197 

2. Педагогическийперсонал 23 

3. Нормативнаодногоребенкавгод 42831 

4. Госбюджетнафинансовыйгод 9729700 

5. Внебюджетное финансирование (дополнительные 

образовательныеуслуги, 

гранты,тендеры,конкурсы) 

 

6. ОбщийбюджетнареализацииОсновнойобразовательной 

программыосновногообщегообразования 

9729700 

7. ОбщийбюджетнареализацииОсновнойобразовательной программы 

основного общего образования 

 базоваячастьФОТ: 

 специальнаячастьФОТ: 

 стимулирующаячастьФОТ 

 

9243215 

5046795 

1423455 

2772965 

8. Учебныерасходы 486485 

9. Расходынаповышениеквалификациипедагогов 

образовательногоучреждения 
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Структура и объем расходов, необходимых для 

реализацииООПОООидостиженияпланируемых 

результатов 

 

расходы на оплату труда работников 

образовательного учреждения, включая компенсациии 

выплаты; 

 

9243215 

расходы на учебно-методическое и 

информационное обеспечение образовательного 

процесса, в том числе для дополнительной работы с 

одареннымидетьмиидетьмисОВЗ(наприобретение 

учебников,учебно-методических,учебно- 

 

438485 

наглядныхпособий,техническихсредствобучения, 

оплату услуг связи в части расходов, связанных с 

подключениеминформационнойсетиИнтернетиее  

использованием). 

 

38000 

расходы,связанныхсобучением, 

повышением квалификации, 

самообразованием педагогических и 

административно управленческих  

работников; 

Согласно плана ежегодно 

учителя имеют возможность 

посещатькурсыповышения 

квалификации 

расходы на проведение научно-методическихи 

научно- исследовательских работ; 

 

затраты на приобретение расходных материалов; 

хозяйственные расходы (за исключениемрасходов 

насодержаниезданийикоммунальныхрасходов, 
осуществляемыхизместныхбюджетов). 

 

10000 

 

Механизмформированияструктурыиобъёмауказанных 

расходов 

Установление нормативов 

обеспечения государственных 

гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и 

бесплатногоосновногообщего 

образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях 

 

Величина регионального расчетного подушевого 

нормативаврасчетенаодногообучающегосявгод 

 

42,8тыс.руб. 

 

Материально-технические условия реализации адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования для детей с ЗПР 

Материально-техническая база образовательного учреждения приводится в  соответствие 

сзадачамипообеспечению реализации основной образовательнойпрограммыобразовательного 

учреждения, необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса и 

созданию соответствующей образовательной и социальной среды.  

Оценкаматериально-техническихусловийреализацииадаптированнойосновной 

образовательной программы основного общего образования для детей с ЗПР 

ТребованияФГОС,нормативныхилокальныхактов Необходимо/ 

имеютсявналичии 

учебные кабинеты с автоматизированными рабочими 

местамиобучающихся и 

Имеетсявналичии 
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педагогическихработников  

лекционныеаудитории Имеетсявналичии 

помещениядлязанятийучебно-исследовательскойипроектной 

деятельностью, 

моделированиемитехническимтворчеством 

Имеетсявналичии 

необходимыедляреализацииучебнойивнеурочнойдеятельности 

лабораторииимастерские 

Имеетсявналичии 

Кабинетыдлязанятиймузыкойиизобразительнымискусством Необходимкабинетдля 

занятий музыкой 

лингафонныекабинеты необходим 

информационно-библиотечный центр с рабочими зонами, 

оборудованнымичитальнымизаламиикнигохранилищами, 

обеспечивающимисохранностькнижногофонда,медиатекой 

Имеетсявналичии 

актовыйзал необходим 

спортивныйкомплекс,зал,стадион,спортивныеплощадки,тиры, 

оснащённыеигровым,спортивнымоборудованиемиинвентарём 

необходимы 

бассейн,тир 

помещения для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовленияпищи,обеспечивающиевозможностьорганизации 

качественногогорячегопитания,втомчислегорячихзавтраков 

Имеетсявналичии 

помещениядлямедицинскогоперсонала Имеетсявналичии 

административные и иные помещения, оснащённые 

необходимымоборудованием, в том числе для организации 

учебного 

процессасдетьми-инвалидамиидетьмисограниченными 

возможностямиздоровья 

Имеетсявналичии 

гардероб,санузлы,месталичнойгигиены Имеетсявналичии 

Оценкаматериально-техническихусловийреализацииосновнойобразовательной 

программы в образовательном учреждении. 

Санитарно- гигиенические требования (к 

водоснабжению, канализации, 

освещению, воздушно-тепловому 

режимуит.д.) 

СоответствуютнормамСанПиН2.4.2.2821-10 

(производятся регулярные замеры)  

Санитарно-бытовые 

(наличие оборудованных гардеробов, 

санузлов,местличнойгигиеныит.д.) 

Гардеробдляучащихся,впринадлежности 2 

туалета. 

Обеспечение противопожарной и 

электробезопасности 

СоответствуютнормамФЗна1994г.№69-ФЗ«О 

пожарной безопасности». Система 

противопожарной сигнализации и оповещения  

установлена. 

Соблюдениетребованийохранытруда СоответствуетПостановлениюМинистерства 

Труда№802002г.и1/29от13.01.2003г.С 

изменениями от 30 ноября 2016 г. 

Соблюдениесвоевременныхсрокови 

необходимыхобъемовтекущегои 

капитального ремонта 

Соблюдаетсясвоевременностьтекущегоремонта 
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Соответствие требованиям к участку 

общеобразовательного учреждения 

(площадь, инсоляция, освещение, 

размещение,необходимыйнаборзондля 

обеспечения образовательной и 

хозяйственной деятельности 

образовательного учреждения и их 

оборудование) 

Площадь помещения здания 2429,4 м2 

Инсоляция-классыфасадомвыходятнаюг. 

Приточнаявентиляциявспортзале,столовой, 

санузлах,кабинетахповышеннойопасности. 

Четкое разделение зон для обеспечения 

образовательнойдеятельности(2406,12м2)и 

хозяйственной (23,28 м2). Полностью 

оборудованы. 

Соответствие требованиям к 

помещениям библиотек 

(площадь, размещение рабочих зон, 

наличие читального зала, число 

читательскихмест,медиатеки) 

Библиотекаичитальныйзалсоответствуют 

требованиям к помещениям библиотек 

Соответствие требованиям к 

помещениямдляпитанияобучающихся, а 

также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающие возможность 

организациигорячегопитанияигорячих 

завтраков 

Обеденныйзал–138,5м2, 86 

посадочных мест 

Пищеблоксподсобнымипомещениями–130,8 м2 

Охватгорячимпитанием–100% 

Соответствие требованиям к 

спортивномузалу,игровомуи 

спортивному оборудованию 

Соответствует 

Соответствие требованиям к помещениям 

медицинского персонала 

Соответствует 

Соответствие требованиям к мебели, 

офисномуоснащениюихозинвентарю 

Соответствует 

Соответствие требованиям к расходным 

материалам 

(бумага для ручного и машинного 

письма,инструментыписьма(втетрадях и 

на доске) и изобразительного 

искусства,технологическойобработкии 

конструирования,химическиереактивы, 

носителицифровойинформации) 

В достаточном количестве бумаги, инструментов 

письма. 

Частично удовлетворяет требованиям носители 

цифровой информации 

 

Материально-техническоеобеспечениеучебныхкабинетов 
 

Группа средств 

обучения/субъект 

образовательного 

процесса 

Средства 

обучения, 

вошедшиев 

комплект 

1 2 8 9 1 
0 

11 15 16 17 18 19 

Цифровые 

образовательные 

ресурсы (для 

учителя) 

Электронные 
пособия (для 
использования 
при работе с 
интерактивной 
доской) 

- - - - - - - - - + - 
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Цифровые 

образовательные 

ресурсы (для 

ученика) 

Электронные 
учебные 

пособия, 

тренажёры, 

тесты по 

основным 

разделам 

предмета. 

+ + + + + + + + + + + 

Демонстрационно- 

наглядныепособия 

(для учителя) 

1.Комплект 

демонстрационны 

х таблиц по 

основным 

разделам 

предмета 

+ + + + + + + + + +  

           

Пособия для 

отработки 

практических 

уменийинавыков 

(для учеников) 

1. Комплект 

динамических 

пособий 

+ + + + + + + +  +  

 2.Дидактические + + + + + + + +    

 карточки-задания 

 4. Наборы 

образовательных 

средства 

обучения, 

вошедшие в 

комплект 

конструкторов 

+  + + + +      

Книгопечатная 

продукция(для 

учеников) 

Словари всех 

типов по 

русскомуязыку 

(орфографически 

й, толковый, 

орфоэпический, 

этимологический 

, 

фразеологически 

й) 

- - - - - + - - - - - 

Цифровые 

образовательные 

ресурсы (для 

учителя) 

1.Электронные 
пособия 

(для 

использования 

приработес 

интерактивно 

йдоской) 

- - - - - - - - - + - 

 

Демонстрационно- 

наглядные пособия 

(для учителя) 

1. Комплект 

демонстрационны 

х таблиц по 

основны разделам 

предмета 

+  + + + + + + + +  
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Пособиядля 

отработки 

практических 

Дидактические 

карточки- 

задания 

+ + + + + + + +    

уменийинавыков          

(дляучащихся)          

 Энциклопедиии +  + + + + + + + +  

 справочники          

 

 Информационно-методическиеусловияреализацииадаптированнойосновной 

образовательной программы основного общего образования для детей с ЗПР. 

 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы общего образования обеспечиваются 

современной информационно-образовательной средой. Для эффективногоинформационного 

обеспеченияреализации ООП ООО в образовательном учреждении сформирована 

информационная среда (ИС) образовательного учреждения. 

Информационная среда образовательного учреждениявключает в себя совокупность 

технологических средств (компьютеры,базы данных,коммуникационныеканалы,программные 

продукты и др.), культурные и организационные формы информационного взаимодействия, 

компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и 

профессиональных задач с применением информационно- коммуникационных технологий 

(ИКТ), а также наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС)понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной 

личности, а также компетентность участников образовательного процесса в решении учебно- 

познавательныхипрофессиональныхзадачсприменениеминформационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ.  

ОсновнымиэлементамиИОСявляются: 

 информационно-образовательныересурсыввидепечатнойпродукции; 

 информационно-образовательныересурсынасменныхоптическихносителях; 

 информационно-образовательныересурсыИнтернета; 

 вычислительнаяиинформационно-телекоммуникационнаяинфра-структура; 

 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственнуюдеятельностьобразовательногоучреждения(бухгалтерскийучёт, 

делопроизводство, кадры и т. д.). 

НеобходимоедляиспользованияИКТоборудованиеотвечаетсовременнымтребованиями 

обеспечивать использование ИКТ: 

 вучебнойдеятельности; 

 вовнеурочнойдеятельности; 

 висследовательскойипроектнойдеятельности; 

 приизмерении,контролеиоценкерезультатов образования; 

 вадминистративнойдеятельности 

Созданиевобразовательномучрежденииинформационно-образовательнойсреды, 

соответствующей требованиям Стандарта 

 

Необходимыесредства 

Средства, 

имеющиесяв 

наличии 

Техническиесредства  
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мультимедийныйпроекториэкран 15 

принтермонохромный 7 

принтерцветной 1 

3D-принтер 1 

сканер 7 

микрофон 2 

устройствоглобальногопозиционирования  

доскасосредствами,обеспечивающимиобратнуюсвязь. 4 

Материальноеиинформационноеоснащениеобразовательногоучреждения, 

обеспечивающее различные виды деятельности учащегося и учителя 
 

Виды деятельности учащегося и 

учителя 

Материальноеиинформационноеоснащение 

Созданиеииспользование 

информации 

1 кабинет информатики, оснащенный 11 

компьютерами, ноутбуком и мультимедийным 

проектором, 15 мультимедийных проекторов в 

кабинетах; 1 класс с АРМ учителя. 

УстановленасетьИнтернет,снабженнаяточкой 

дистанционногодоступа(WIFI). 

Получение информации из 

открытого образовательного 

информационного пространства 

Имеетсяшкольныйсайт,электроннаяпочта,доступв 

Интернет ADSL (скорость до 100 кбит/сек). 

Наблюдениеипроведение 

экспериментов 

Учителя имеют возможность использовать наглядные 

пособия, коллекции, производить традиционные 

измерения и использовать цифровые изображения, 

мобильный компьютерный класс, цифровые 

лаборатории для естественнонаучного цикла. 

Созданиематериальныхобъектов,в 

том числе произведений искусства.  

Цифровые лаборатории для естественнонаучного 

цикла, мобильный компьютерный класс. 

Физическое развитие, спортивные 

соревнования и игры 

В школе традиционно проходят спортивные 

мероприятия«Папа,мама,я–дружнаясемья», 

«Веселыестарты»междуучащимися,родителямии 

учителями; 

учащиеся– активные участники спортивных 

соревнований общешкольного и муниципального 

уровней. Имеется 1 спортивный зал. 

Размещениематериалов и работ в 

информационной среде учреждения; 

оценка работ 

учащихся учителями; 

совершенствование учащимися 

своих работ 

Использованиесайташколыиинформационных 

стендов позволяет учебно-воспитательный 

процесс сделать открытым 
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Проведение массовых мероприятий, 

собраний, представлений. 

Важнуюрольв созданииобразовательной среды 

играют массовые мероприятия. Общешкольные 

собрания родителей попараллелям,презентация 

школына«Днеоткрытыхдверей»,способствуют 

предотвращению конфликтов и планомерному 

развитию ОУ. 

 

Информационно-образовательнаясредаобразовательногоучреждения 
 

Направление Информационноеобеспечение 

Планирование образовательного процессаи 

его ресурсного обеспечения 

Тематическое и поурочное планирование, 

учебники,методическаялитература,ППСв 

библиотекешколы,ресурсысетиИнтернет  

Фиксация хода образовательного 

процесса, размещение учебных 

материалов, предназначенных для 

образовательнойдеятельностиучащихся,а 

также анализ и оценку педагогами работ  

учащихся 

Фиксация в классных журналах, дневниках 

учащихся (в том числе электронных), 

дистанционное обучение с использованием 

образовательныхпорталовисайтовучителей  

Обеспечение доступ, в том числе по 

Интернету, к размещаемой информации 

дляучастниковобразовательногопроцесса 

(включая семьи учащихся), методических 

служб,органовуправленияобразованиеми 

ограничения доступа к информации, 

несовместимой с задачами духовно- 

нравственного развития и воспитания 

учащихся 

Развитие web-сайта школы, электронных 

журналовучащихся,созданиелокальныхактов, 

регламентирующихработуидоступучителейи 

учащихся к ресурсам сети Интернет. 

Обеспечение доступа к печатным и 

электроннымобразовательнымресурсам,в 

том числе к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещенным в федеральных и  

региональныххранилищахЭОР. 

Доступ к ресурсам сети Интернет 

регламентируется локальными актами ОУ 

Укомплектованность библиотеки 

печатнымиобразовательнымиресурсамии 

электронными образовательными 

ресурсами по всем учебным предметам 

начального общего образования 

Обеспеченностьучебниками–100%. 

 

 Механизмыдостиженияцелевыхориентироввсистемеусловийреализации 

адаптированной образовательной программы основного общего образования 

длядетейсЗПР 

Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной 

программы образовательной организации является создание и поддержание развивающей 

образовательнойсреды,адекватнойзадачамдостиженияличностного,социального,  
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познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся. Созданные в образовательной организации, реализующей 

ООП ООО, условия: 

 соответствуюттребованиямФГОСООО; 

 обеспечивают достижение планируемых результатов  освоения основной 

образовательной программы образовательной организации и реализацию предусмотренных в 

ней образовательных программ; 

 учитывают особенности образовательной организации, ее организационную 

структуру, запросы участников образовательного процесса; 

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума. 

СистемаусловийреализацииООПобразовательнойорганизациибазируетсяна 

результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и 

прогностической работы, включающей: 

 анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы основного общего образования;  

 установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 

основнойобразовательнойпрограммыобразовательнойорганизации,сформированнымсучетом 

потребностей всех участников образовательного процесса;  

 выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

 разработкус привлечением всех участников образовательного процесса ивозможных 

партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;  

 разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

 разработкумеханизмовмониторинга,оценкиикоррекции реализациипромежуточных 

этапов разработанного графика (дорожной карты)  

 

 Дорожнаякарта 

поформированиюнеобходимойсистемыусловийреализацииадаптированнойосновной 

образовательной программы основного общего образования в 

МКОУ«Средняяобщеобразовательнаяшкола№7»г.КироваКалужскойобласти 
 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Срокиреализации 

I.Нормативно-правовоеобеспечениевведения ФГОС 

1 Внесение изменений и дополнений в 

адаптированную основную образовательную 

программу основного общего образования 

Померенеобходимости 
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2 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

6 

Приведение должностных инструкций работников 

школы в соответствиис требованиями  

Профессиональногостандартапедагога 

2019,2020год 

Определениеспискаучебниковиучебных 

пособий, используемых в 

образовательной деятельностив  

соответствиисоСтандартом 

Ежегодно 

Разработкаикорректировкаучебногоплана Ежегодно 

Разработкаикорректировкарабочихпрограмм 

учебныхпредметов,курсов 

Ежегодно 

Разработка и корректировка календарного учебного 

графика 

Ежегодно 

 

7 

Созданиебанканормативно-правовыхдокументов 

федерального, регионального, муниципального, 

школьного уровней 

Втечениеода 

II.ФинансовоеобеспечениевведенияФГОС 

1 

 

 

2 

 

 

3 

Определениеобъёмарасходов,необходимыхдля 

реализации АООП и достижения планируемых 

результатов,атакжемеханизмаихформирования 

Июнь-август 

Разработкалокальныхактов(внесениеизмененийв 

них), регламентирующих установление заработной 

платы работников образовательной организации, в 

том числе стимулирующих надбавок и доплат, 

порядкаиразмеровпремирования 

Ежегодно 

Заключениедополнительныхсоглашенийктрудовому 

договоруспедагогическимиработниками 

Ежегодно 

 

 

4 

Анализ материально-технической базыс учетом 

обеспеченияусловий реализацииФГОС:кол-вои 

качество компьютерной и множительной техники, 

Наличие программного обеспечения, наличие 

учебной и учебно-методической литературы в  

учебныхкабинетахивбиблиотеке. 

Май-июнь 

III.ОрганизационноеобеспечениевведенияФГОС 

 

1 

Составлениеплана ВШК и мониторинга качества 

освоения адаптированнойосновнойобразовательной 

программыосновногообщегообразования. 

Август 

 

2 

Разработка и реализация моделей взаимодействия 

учреждения общего образования и дополнительного 

образования детей, обеспечивающих организацию 

внеурочнойдеятельности 

Август 

 

3 

Разработка и реализациясистемы мониторинга 

образовательных потребностей учащихся и родителей 

поиспользованиючасоввариативнойчасти учебного 

планаивнеурочнойдеятельности 

Май-август 

 

 

4 

Привлечение органов государственно-общественного 

управления образовательной организациейк 

проектированию адаптированной основной 

образовательной программы основногообщего 

образования 

 

Втечениеучебногогода 
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5 
Изданиеприказовпошколе,обеспечивающих 

реализациюФГОС 

Втечениегода 

6 
Участиевсеминарахиконференцияхпопроблемам 

введенияФГОС 

Всоответствиисграфиком 

IV.КадровоеобеспечениевведенияФГОС 

 

1 

Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС основного общего образования 

Ежегодно 

 

2 

Создание (корректировка) плана-графика повышения 

квалификации педагогических и руководящих 

работников образовательной организации в связи с  

введениемФГОС 

Ежегодно 

 

3 

Разработка (корректировка) плана научно- 

методической работы (внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на проблемы  

реализацииФГОСосновногообщегообразования 

Ежегодно 

 

 

 

4 

Проведение обучающих семинаров, Педагогических 

мастерских 

-способыорганизацииучебнойдеятельности 

-планируемые результаты освоения основных 

образовательных программ ООО, 

-рекомендации по внеурочной деятельности 

учащихся и др. 

Втечениегода 

 

5 

Организацияучастияпедагоговврегиональных, 

муниципальныхконференциях (семинарах) по 

обменуопытомпореализацииФГОСосновного 

общегообразования 

Втечениегода 

V.ИнформационноеобеспечениевведенияФГОС 

 

1 

Организациявнесениядополненийвсодержание 

адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования 

Втечениегода 

2 ОбеспечениеотчётностиОУореализацииФГОС Август 

 

 

 

 

3 

Разработкарекомендацийдляпедагогических 

работников: 

— по организации внеурочной деятельности 

учащихся; 

— поорганизациитекущейиитоговойоценки 

достижения планируемых результатов; 

— поиспользованиюресурсоввременидля 

организации домашней работы учащихся; 

— поиспользованиюинтерактивныхтехнологий 

Ежегодно 

VI.Материально-техническоеобеспечениевведенияФГОС 

1 
Анализматериально-техническогообеспечения 

реализацииФГОС 

Систематически 

2 
Обеспечениесоответствияматериально-технической 

базыОУтребованиямФГОС 

Померенеобходимости 

3 
Обеспечениесоответствиясанитарно-гигиенических 

условийтребованиямФГОС 

Померенеобходимости 
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4 

Обеспечение соответствия условий реализации ООП 

противопожарным нормам, нормам охраны труда  

работниковобразовательнойорганизации 

Померенеобходимости 

5 Обеспечениесоответствияинформационно- 

образовательнойсредытребованиямФГОС 

Померенеобходимости 

 

6 

НаличиедоступаОУкэлектронным 

образовательнымресурсам(ЭОР),размещённымв 

федеральных и региональных базах данных  

Весьпериод 

 

7 

Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательных отношений к информационным  

образовательнымресурсамвсетиИнтернет 

Весьпериод 

VII.МетодическоеобеспечениевведенияФГОС 

 

1 

Анализучебно-методическогообеспечения 

Образовательнойдеятельностивсоответствиис 

требованиями ФГОС ООО 

Ежегодно 

2 Созданиеэлектронногобанкаразработокучителей Систематически 

 

3 

Освещение тем, связанных с ФГОС ООО на 

заседаниях МО, информационных совещаниях и 

педсоветах 

Всоответствииспланами 

работы школы, МО 

4 
Организацияиндивидуального консультирования 

учителей 

Потребованию 
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	Выпускникполучитвозможностьнаучиться:

	Основныепонятия.Числовыефункции
	Выпускникнаучится:
	Выпускникполучитвозможностьнаучиться:

	Числовыепоследовательности
	Выпускникнаучится:
	Выпускникполучитвозможностьнаучиться:

	Описательнаястатистика
	Случайныесобытияивероятность
	Комбинаторика
	Выпускникполучитвозможность:

	Геометрическиефигуры
	Выпускникнаучится:
	Выпускникполучитвозможность:
	Выпускникполучитвозможностьнаучиться:

	Координаты
	Выпускникнаучится:
	Выпускникполучитвозможность:

	Векторы
	Выпускникнаучится:
	Выпускникполучитвозможность:

	Информационныепроцессы
	Выпускникнаучится:
	Выпускникполучитвозможность:

	Информационныетехнологии
	Выпускникнаучится:
	Выпускникполучитвозможность:
	Выпускникполучитвозможностьнаучиться:

	Тепловыеявления
	Выпускникнаучится:
	Выпускникполучитвозможностьнаучиться:

	Электрическиеимагнитныеявления
	Выпускникнаучится:
	Выпускникполучитвозможностьнаучиться:

	Квантовыеявления
	Выпускникнаучится:
	Выпускникполучитвозможностьнаучиться:

	Элементыастрономии
	Выпускникнаучится:
	Выпускникполучитвозможностьнаучиться:
	Выпускникполучитвозможностьнаучиться: (1)

	Человекиегоздоровье
	Выпускникнаучится:
	Выпускникполучитвозможностьнаучиться:

	Общиебиологическиезакономерности
	Выпускникнаучится:
	Выпускникполучитвозможностьнаучиться:

	Основныепонятияхимии(уровеньатомно-молекулярныхпредставлений)
	Выпускникнаучится:
	Выпускникполучитвозможностьнаучиться:

	Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева. Строение вещества
	Выпускникнаучится:
	Выпускникполучитвозможностьнаучиться:

	Многообразиехимическихреакций
	Выпускникнаучится:
	Выпускникполучитвозможностьнаучиться:

	Многообразиевеществ
	Выпускникнаучится:
	Выпускникполучитвозможностьнаучиться:

	Рольискусстваихудожественнойдеятельностивжизничеловекаиобщества
	Выпускникнаучится:
	Выпускникполучитвозможностьнаучиться:

	Духовно-нравственныепроблемыжизнииискусства
	Выпускникнаучится:
	Выпускникполучитвозможностьнаучиться:

	Языкпластическихискусствихудожественныйобраз
	Выпускникнаучится:
	Выпускникполучитвозможностьнаучиться:

	Видыижанрыизобразительногоискусства
	Выпускникнаучится:
	Выпускникполучитвозможностьнаучиться:

	Изобразительнаяприродафотографии,театра,кино
	Выпускникнаучится:
	Выпускникполучитвозможностьнаучиться:

	БЛОК1.Современныеметодыобработкиипреобразованияпредметатруда
	Технологииобработкиконструкционныхиподелочныхматериалов
	Выпускникнаучится:
	Выпускникполучитвозможностьнаучиться:

	Электротехника
	Выпускникнаучится:
	Выпускникполучитвозможностьнаучиться:

	Кулинария
	Выпускникнаучится:
	Выпускникполучитвозможностьнаучиться:

	Созданиеизделийизтекстильныхиподелочныхматериалов
	Выпускникнаучится:
	Выпускникполучитвозможностьнаучиться:

	Технологиирастениеводства
	Выпускникнаучится:
	Выпускникполучитвозможностьнаучиться:

	БЛОК2.Технологииисследовательской,опытническойипроектнойдеятельности
	Выпускникнаучится:
	Выпускникполучитвозможностьнаучиться.

	БЛОК3.Современноепроизводствоипрофессиональноеобразование
	Выпускникполучитвозможностьнаучиться:

	Способыдвигательной(физкультурной)деятельности
	Выпускникнаучится:
	Выпускникполучитвозможностьнаучиться:

	Физическоесовершенствование
	Выпускникнаучится:
	Выпускникполучитвозможностьнаучиться:

	Модуль1.Основыбезопасностиличности,обществаигосударства.Основыкомплексной безопасности
	Выпускникнаучится:
	Выпускникполучитвозможностьнаучиться:

	ЗащитанаселенияРоссийскойФедерацииотчрезвычайныхситуаций.
	Выпускникнаучится:

	Выпускникполучитвозможностьнаучиться:
	ОсновыпротиводействиятерроризмуиэкстремизмувРоссийскойФедерации
	Выпускникнаучится:
	Выпускникполучитвозможностьнаучиться:

	Модуль2.Основымедицинскихзнанийиздоровогообразажизни. Основы здорового образа жизни
	Выпускникнаучится:
	Выпускникполучитвозможностьнаучиться:

	Основымедицинскихзнанийиоказаниепервойпомощи
	Выпускникнаучится:
	Выпускникполучитвозможностьнаучиться:
	Выпускникполучитвозможностьнаучиться: (1)

	Работастекстом:преобразованиеиинтерпретацияинформации
	Выпускникнаучится:
	Выпускникполучитвозможностьнаучиться:

	Работастекстом:оценкаинформации
	Выпускникнаучится:
	Выпускникполучитвозможностьнаучиться:

	Система оценки достижения планируемых результатов освоения адаптированной общеобразовательной программы основного общего образования для детей с задержкой психического развития
	Подходыкиспользованиюоценивания:
	Уровниосвоенияучебныхдостиженийучащихся:
	Особенности оценки образовательных достижений учащихся. Особенности оценки личностных результатов
	Особенностиоценкиметапредметныхрезультатов.
	Особенностиоценкипредметныхрезультатов.
	Согласованиесистемоценкидостиженияпланируемыхрезультатовучащихся
	Внешняяоценкапланируемыхрезультатовобразования
	Итоговаяоценкавыпускникаиеёиспользованиеприпереходеотосновногоксреднемуобщему образованию определяется по результатам промежуточной и итоговой аттестации учащихся
	Модельвнутришкольногомониторингаобразовательныхдостиженийучащихсяосновногона уровне основного общего образования.
	Задачипрограммы:
	ХарактеристикаУУД
	Выпускникполучитвозможностьдляформирования:
	Регулятивные универсальные учебные действия Выпускник научится:
	Выпускникполучитвозможностьнаучиться:
	Коммуникативные универсальные учебные действия Выпускник научится:
	Выпускникполучитвозможностьнаучиться: (1)
	Познавательные универсальные учебные действия Выпускник научится:
	Выпускникполучитвозможностьнаучиться: (2)

	Программыотдельныхучебныхпредметов,курсов.
	Основноесодержаниеучебныхпредметовнауровнеосновногообщегообразования.
	Речьиречевоеобщение
	Речеваядеятельность
	Текст (1)
	Функциональныеразновидностиязыка (1)
	Общиесведенияоязыке (1)
	Фонетикаиорфоэпия
	Лексикологияифразеология (1)
	Морфология (1)
	Синтаксис (1)
	Культураречи
	Языкикультура (1)
	Речевойэтикет
	Языкиречь.Видыречевойдеятельности
	Тексткакединицаязыкаиречи
	Функциональныеразновидностиязыка (2)
	Основныеорфоэпическиенормысовременногорусскоголитературногоязыка.
	Тексткакединицаязыкаиречи (1)
	Функциональныеразновидностиязыка (3)
	2.2.2.2.

	ИзлитературыXIXвека
	ИзлитературыXXвека
	РоднаяприродавпроизведенияхпоэтовXXвека
	Практикумвыразительногочтения.

	Своеобразиероднойлитературы.
	Русскийфольклор.
	Литературноеэпическоепроизведение.
	Литературноелирическоепроизведение.
	Литературноедраматическоепроизведение.
	2.2.2.4.
	2.2.2.6.ИсторияРоссии.Всеобщаяистория

	2.3Программавоспитанияикалендарныйпланвоспитательнойработы

	«РДНП»-
	взрослых.
	КАЛЕНДАРНЫЙПЛАНВОСПИТАТЕЛЬНОЙРАБОТЫМКОУ«СОШ№7» НА2021-2022УЧЕБНЫЙГОД(ОСНОВНОЕОБЩЕЕОБРАЗОВАНИЕ)
	Целиизадачипрограммыкоррекционнойработысобучающимисяприполучении основного общего образования
	Содержаниепрограммыкоррекционнойработыопределяютследующиепринципы:
	Требованиякусловиямреализациипрограммы
	Организационныеусловия
	Психолого-педагогическоеобеспечениевключает:
	Программно-методическоеобеспечение
	Кадровоеобеспечение
	Материально-техническоеобеспечение
	Информационноеобеспечение

	Результат реализации указанных требований — создание комфортной развивающей образовательной среды:
	Переченьисодержаниеиндивидуальноориентированныхкоррекционныхнаправлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми
	Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихсясограниченнымивозможностямиздоровья, включающаякомплексное обследование, мониторинг динамики развития, успешностиосвоения
	Планируемыерезультатыкоррекционнойработы

	Учебныйплан
	Пояснительнаязаписка

	Учебныйпланадаптированнойосновнойобразовательнойпрограммы основного общего образования, для обучающихся с ЗПР
	 Продолжительностьучебногогода:
	2. Промежуточнаяаттестацияпроводитсявследующиесроки:
	4.1.2Организациявнеурочнойдеятельности
	Целеваянаправленность,стратегическиеитактическиецелисодержания
	Основныепринципыплана:
	СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕНАПРАВЛЕНИЕ
	ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕНАПРАВЛЕНИЕ
	СОЦИАЛЬНОЕНАПРАВЛЕНИЕ
	ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕНАПРАВЛЕНИЕ
	ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕНАПРАВЛЕНИЕ
	План внеурочной деятельности для учащихся 5 – 9 классов на 2021-2022 учебный год
	СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙПРОГРАММЫОСНОВНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯДЛЯ
	Описание кадровых условий реализации адаптированной образовательной программыосновногообщегообразованиядлядетейсзадержкойпсихическогоразвития.
	Профессиональноеразвитиеиповышениеквалификациипедагогическихработников
	Повышениеквалификацииработниковобразовательногоучрежденияпланируется проводить через:
	Ожидаемый результатповышения квалификации —профессиональная готовность работников образования к реализации ФГОС:
	ОРГАНИЗАЦИЯМЕТОДИЧЕСКОЙРАБОТЫ
	ЗАДАЧИ:
	Уровнипсихолого-педагогическогосопровождения
	Основныеформысопровождения
	Основныенаправленияпсихолого-педагогическогосопровождения
	Финансово-экономическиеусловияреализацииадаптированнойобразовательной программы основного общего образования для детей с ЗПР.
	Материально-технические условия реализации адаптированной основной образовательной программы основного общего образования для детей с ЗПР
	ОсновнымиэлементамиИОСявляются:
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