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I. Целевой раздел адаптированной основной образовательной программы основного
общего образования (АООП ООО) вариант 7.1

1.1. Пояснительная записка 
1.1.1. Цели и задачи реализации АООП ООО вариант 7.1

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего
образования учащихся с задержкой психического развития (вариант 7.1) МАОУ
Школа  «Эврика-развитие»  г.  Томска  (далее  –  АООП  ООО)  –  это  образовательная
программа,  адаптированная  для  обучения  данной  категории  учащихся  с  учетом
особенностей  их  пихофизического  развития,  индивидуальных  возможностей,
обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.

АООП ООО (вариант 7.1) МАОУ Школа «Эврика-развитие» определяет содержание
образования,  ожидаемые  результаты,  условия  ее  реализации  и  разработана  с  учетом
возможностей образовательного учреждения в соответствии со следующими нормативными
документами:

- Федеральный  закон  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации»;

- СанПиН  2.4.2.2821-10  "Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям
обучения  и  организации  обучения  в  общеобразовательных  учреждениях",
утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
29.12.2010 №189 (с изм. от 29.06.2011, 25.12.2013, 24.11.2015);

- СанПин  2.4.2.3286-15  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и
организации  обучения  и  воспитания  в  организациях,  осуществляющих
образовательную  деятельность  по  адаптированным  основным  образовательным
программам  для  учащихся  ОВЗ»,  утвержденный  постановлением  Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 №26;

- Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного  общего
образования (в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011
№ 2357, от 29.12.2014 N1643, от 18.05.2015 N 507, от 31.12.2015 N 1576);

- Приказ Минобрнауки РФ от 31.01.2012 г. № 69 «О внесении изменений в федеральный
компонент ГОС НОО, ООО, утвержденный приказом Минобрнауки бр РФ от 5 марта
2004 г.»

- Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка организации
и осуществления образовательной деятельности  по основным общеобразовательным
программам  образовательным программам  начального  общего,  основного  общего  и
среднего общего образования» от 30.08.2013 г. № 1015

- Указа Президента РФ «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 
- 2017 годы» от 01.06.2012г. № 761;

- Стратегия  развития  воспитания  в  Российской  Федерации  на  период  до  2025
года (Распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 года № 996-р).

АООП  ООО  (вариант  7.1)  разработана  на  основании  Федерального  государственного
образовательного стандарта основного общего образования и с учётом Примерной основной
общеобразовательной программы основного общего образования учащихся.

АООП  ООО  (вариант  7.1)  школы   представляет  собой  систему  взаимосвязанных
программ, каждая из которых является самостоятельным звеном, обеспечивающим духовно-



нравственное,  социальное,  интеллектуальное  и  общекультурное  личностное  направления
развития, учащихся при получении ООО.

Вариант  7.1  предполагает,  что  обучающийся  с  ЗПР  получает  образование,  полностью
соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию
учащихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения (5 - 9
классы).

Обязательными условиями реализации АООП ООО учащихся с ЗПР является психолого-
педагогическое сопровождение обучающегося, согласованная работа учителей-предметников
с  педагогами-психологами,  реализующими  программу  коррекционной  работы,  содержание
которой  для  каждого  учащегосяопределяется  с  учетом  его  особых  образовательных
потребностей на основе рекомендаций ПМПК и ИПР.

Цель АООП ООО (вариант 7.1) школы :

 достижение  выпускниками  планируемых  результатов:  знаний,  умений,  навыков,
компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными,
государственными потребностями и возможностями учащегосясреднего школьного возраста,
индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;

 становление  и  развитие  личности  учащегосяв  ее  самобытности,  уникальности,
неповторимости.

Задачи, реализуемые при получении ООО:

← обеспечение  соответствия  основной  образовательной  программы  требованиям
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования
(ФГОС ООО);

← обеспечение преемственности начального общего, основного общего, образования;
← обеспечениедоступностиполучениякачественногоосновногообщего

образования,  достижение  планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной
программы  основного  общего  образования  учащимися  с  ОВЗ,  в  том  числе  детьми-
инвалидами;

← установление  требований  к  воспитанию  и  социализации  учащихся  как  части
образовательной  программы  и  соответствующему  усилению  воспитательного  потенциала
школы,  обеспечению  индивидуализированного  психолого-педагогического  сопровождения
каждого обучающегося, формированию образовательного базиса,  основанного не только на
знаниях,  но  и  на  соответствующем  культурном  уровне  развития  личности,  созданию
необходимых условий для ее самореализации;

← обеспечение  эффективного  сочетания  урочных  и  внеурочных  форм  организации
учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений;

← выявление и развитие способностей учащихся с ОВЗ, в том числе детей-инвалидов, их
интересов  через  систему  секций,  студий  и  кружков,  общественно  полезную  деятельность,
организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества,
проектной и учебно-исследовательской деятельности;

участие учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников
и  общественности  в  проектировании  и  развитии  внутришкольной  социальной  среды,
школьного уклада;

← социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная.
1.1.2.  Принципы и подходы к формированию АООП ООО (вариант 7.1)

В   основе   реализации   основной   образовательной   программы   лежит   системно- 
деятельностный подход, который предполагает:

воспитание и развитие качеств личности, отвечающих
требованиям информационного общества, инновационной экономики, задачам
построения российского   гражданского   общества   на основепринципов толерантности,
диалогакультур и уважения многонационального, поликультурного и поликонфессионального
состава;
← формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития
учащихся  в  системе  образования,  переход  к  стратегии  социального  проектирования  и



конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих
пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного  и  познавательного
развития  учащихся;
← ориентацию  на  достижение  основного  результата  образования  –  развитие  на  основе
освоения  универсальных  учебных  действий,  познания  и  освоения  мира  личности
обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 
готовности  к саморазвитию и непрерывному образованию;

признание решающей роли содержания образования, способов организации 
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 
социального развития учащихся; 

←учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 
учащихся, роли, значения видов деятельности и форм общения.
В  основу  разработки  АООП  учащихся  с  ЗПР  заложены   дифференцированный,
деятельностный и системный подходы.

Дифференцированный  подход  к  построению  АООП  ООО  для  учащихся  с  ЗПР
предполагает  учет  их  особых  образовательных  потребностей,  которые  проявляются  в
неоднородности  по  возможностям  освоения  содержания  образования.  Это  обусловливает
необходимость  создания  разных вариантов  образовательной программы,  в  том числе  и  на
основе индивидуального учебного плана.

Деятельностный  подход  основывается  на  теоретических  положениях  отечественной
психологической  науки,  раскрывающих  основные  закономерности  процесса  обучения  и
воспитания  учащихся,  структуру  образовательной  деятельности  с  учетом  общих
закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием.  Деятельностный
подход в образовании строится на признании того, что развитие личности учащихся с ЗПР
определяется характером организации доступной им деятельности (предметно-практической
и  учебной).  Основным  средством  реализации  деятельностного  подхода  в  образовании
является  обучение  как  процесс  организации  познавательной  и  предметно-практической
деятельности учащихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования.

← В  контексте  АООП  в  МАОУ  Школе  «Эврика-развитие»  для  учащихся  с  ЗПР
реализация деятельностного подхода обеспечивает:

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

← формирование  соответствующей  целям  общего  образования  социальной  среды
развития учащихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования
и  конструирования  на  основе  разработки  содержания  и  технологий  образования,
определяющих  пути  и  способы достижения  желаемого уровня  (результата)  личностного  и
познавательного развития учащихся;

← ориентацию на достижение основного результата  образования – развитие на основе
освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности учащегося,
его  активной  учебно-познавательной  деятельности,  формирование  его  готовности  к
саморазвитию и непрерывному образованию;

← признание  решающей  роли  содержания  образования,  способов  организации
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и
социального развития учащихся;

← учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 
учащихся, роли, значения видов деятельности и форм общения.

Системный подход основывается на теоретических положениях о языке, представляющем
собой  функциональную  систему  семиотического  или  знакового  характера,  которая
используется  как  средство  общения.  Системность  предполагает  не  механическую  связь,  а
единство  компонентов  языка,  наличие  определенных  отношений  между  языковыми
единицами одного уровня и разных уровней.

Системный подход в образовании строится  на признании того,  что язык существует  и
реализуется  через  речь,  в  сложном строении  которой  выделяются  различные  компоненты



(фонетический,  лексический,  грамматический,  семантический),  тесно  взаимосвязанные  на
всех этапах развития речи ребенка.

Основным  средством  реализации  системного  подхода  в  образовании  учащихся  ТНР
является  включение  речи  на  всех  этапах  формирования  умственных  действий  и  учебной
деятельности учащихся.

В  контексте  разработки  АООП  основного  общего  образования  для  учащихся  с  ТНР
реализация системного подхода обеспечивает:

← тесную  взаимосвязь  в  формировании  перцептивных,  речевых  и  интеллектуальных
предпосылок овладения учебными знаниями, действиями, умениями и навыками;

← воздействие на все компоненты речи при устранении ее системного недоразвития в
процессе освоения содержания предметных областей;

← реализацию интегративной коммуникативно-речевой цели – формирование  речевого
взаимодействия  в  единстве  всех  его  функций  (познавательной,  регулятивной,  контрольно
оценочной и др.) в соответствии с различными ситуациями.

В основу формирования АООП учащихся с ЗПР положены следующие принципы:
← принципы  государственной  политики  РФ  в  области  образования

(гуманистический  характер  образования,  единство  образовательного  пространства  на
территории  Российской  Федерации,  светский  характер  образования,  общедоступность
образования,  адаптивность  системы  образования  к  уровням  и  особенностям  развития  и
подготовки учащихся и воспитанников и др.);

← принцип учета типологических и индивидуальных образовательных 
потребностей учащихся;

← принцип коррекционной направленности образовательного процесса;
← принцип  развивающей  направленности  образовательного  процесса,

ориентирующий его на развитие личности учащегосяи расширение его «зоны ближайшего
развития» с учетом особых образовательных потребностей;

← онтогенетический принцип;
← принцип преемственности, что обеспечивает непрерывность образования учащихся 

с ЗПР;
←принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры 

содержания образования положено не понятие предмета, а ― «образовательной области»;
← принцип  направленности  на  формирование  деятельности,  обеспечивает

возможность  овладения  учащимися  с  задержкой  психического  развития  всеми  видами
доступной им предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной
и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;

← принцип  переноса  усвоенных  знаний,  умений,  и  навыков,  и  отношений,
сформированных  в  условиях  учебной  ситуации,  в  различные  жизненные  ситуации,  что
обеспечит готовность учащегосяк самостоятельной ориентировке и активной деятельности в
реальном мире;

← принцип сотрудничества с семьей.

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-педагогических 
особенностей развития детей 11 –17 лет, связанных:

← с  переходом  от  учебных  действий,  характерных  для  начальной  школы  и
осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под руководством
учителя, от способности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной
цели  к  овладению  этой  учебной  деятельностью  на  уровне  основной  школы  в  единстве
мотивационно-смыслового и операционно-технического  компонентов,  становление  которой
осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней позиции обучающегося
–  направленности  на  самостоятельный  познавательный  поиск,  постановку  учебных  целей,
освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу
в организации учебного сотрудничества;

← с  осуществлением  на  каждом  возрастном  уровне,  благодаря  развитию  рефлексии
общих  способов  действий  и  возможностей  их  переноса  в  различные  учебно-предметные
области,  качественного  преобразования  учебных  действий:  моделирования,  контроля  и



оценки  и  перехода  от  самостоятельной  постановки  учащимися  новых  учебных  задач  к
развитию  способности  проектирования  собственной  учебной  деятельности  и  построению
жизненных планов во временнóй перспективе;

← с формированием у учащегося научного типа мышления, который ориентирует его на
общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим
миром;

← с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и
сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях учащихся с
учителем и сверстниками;

← с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от
классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной исследовательской.

Переход учащегосяв основную школу совпадает с первым этапом подросткового развития
-  переходом  к  кризису  младшего  подросткового  возраста,  характеризующимся  началом
перехода  от  детства  к  взрослости,  при  котором  центральным  и  специфическим
новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие самосознания –
представления о том, что он уже не ребенок, т. е. чувства взрослости, а также внутренней
переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с моралью послушания, на
нормы поведения взрослых.

Второй этап подросткового развития характеризуется:

← бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за сравнительно
короткий  срок  многочисленными  качественными  изменениями  прежних  особенностей,
интересов  и  отношений  ребенка,  появлением  у  подростка  значительных  субъективных
трудностей и переживаний;

← стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками;
← особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в котором

заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира;
← обостренной,  в  связи  с  возникновением  чувства  взрослости,  восприимчивостью  к

усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и в
их  отношениях,  порождающей  интенсивное  формирование  нравственных  понятий  и
убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности; т. е. моральным развитием
личности;

← сложными  поведенческими  проявлениями,  вызванными  противоречием  между
потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной
неуверенностью в этом, проявляющимися в разных формах непослушания, сопротивления и
протеста;

←изменением  социальной  ситуации  развития:  ростом  информационных  перегрузок,
характером  социальных  взаимодействий,  способами  получения  информации  (СМИ,
телевидение, Интернет).

Учет  особенностей  подросткового  возраста,  успешность  и  своевременность
формирования  новообразований  познавательной  сферы,  качеств  и  свойств  личности
связывается  с  активной  позицией  учителя,  а  также  с  адекватностью  построения
образовательного процесса и выбором условий и методик обучения. Объективно необходимое
для подготовки к будущей жизни развитие социальной взрослости подростка требует и от
родителей  (законных  представителей)  решения  соответствующей  задачи  воспитания
подростка в семье, смены прежнего типа отношений на новый.

1.1.3   Психолого-педагогическая характеристика учащихся с ЗПР

Учащиеся  с  задержкой  психического  развития  (далее  –  ЗПР)  –  это  дети,  имеющие
недостатки в психологическом развитии, подтвержденные психолого-медикопедагогической
комиссией и препятствующие получению образования  без  создания специальных условий.
Категория учащихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с ОВЗ и неоднородная по
составу группа школьников.



Среди  причин  возникновения  ЗПР  могут  фигурировать  органическая  и/или
функциональная  недостаточность  центральной  нервной  системы,  конституциональные
факторы,  хронические  соматические  заболевания,  неблагоприятные  условия  воспитания,
психическая  и  социальная  депривация.  Подобное  разнообразие  этиологических  факторов
обусловливает  значительный  диапазон  выраженности  нарушений  –  от  состояний,
приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний,  требующих отграничения от
умственной отсталости.

Все учащиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в
усвоении  учебных  программ,  обусловленные  недостаточными  познавательными
способностями,  специфическими  расстройствами  психологического  развития  (школьных
навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими
для всех учащихся с ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в формировании
высших  психических  функций,  замедленный  темп  либо  неравномерное  становление
познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции.

Достаточно часто у учащихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики,
зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной работоспособности и
эмоциональной сферы.

Уровень психического развития поступающего в школу ребенка с ЗПР зависит не только
от  характера  и  степени выраженности  первичного  (как  правило,  биологического  по своей
природе) нарушения, но и от качества предшествующего обучения и воспитания (раннего и
дошкольного).

Диапазон  различий  в  развитии  учащихся  с  ЗПР  достаточно  велик  –  от  практически
нормально  развивающихся,  испытывающих  временные  и  относительно  легко  устранимые
трудности, до учащихся с выраженными и сложными по структуре нарушениями когнитивной
и  аффективно-поведенческой  сфер  личности.  От  учащихся,  способных  при  специальной
поддержке  на  равных  обучаться  совместно  со  здоровыми  сверстниками,  до  учащихся,
нуждающихся  при  получении  образования  в  систематической  и  комплексной  (психолого-
медико-педагогической) коррекционной помощи.

Особые образовательные потребности учащихся с ЗПР:
Особые образовательные потребности различаются у учащихся с ОВЗ разных категорий,

поскольку  задаются  спецификой  нарушения  психического  развития,  определяют  особую
логику построения учебного процесса и находят свое отражение в структуре и содержании
образования.

Наряду с этим современные научные представления об особенностях психофизического
развития  разных  групп  учащихся  позволяют  выделить  образовательные  потребности,  как
общие для всех учащихся с ОВЗ, так и специфические.

← общим потребностям относятся:

← выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 
преемственность между начальным и основным уровнями образования;

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

← раннее получение специальной помощи средствами образования;

← психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с 
педагогами и сверстниками;

← психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия 
семьи

← образовательной организации;
←постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации.

Для учащихся с ЗПР, осваивающих АООП ООО, характерны следующие специфические 
образовательные потребности:



← наглядно-действенный характер содержания образования;
← упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования;

← специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые 
ситуации взаимодействия с действительностью;

← необходимость  постоянной  актуализации  знаний,  умений  и  одобряемых  обществом
норм  поведения;  •  стимуляция  познавательной  активности,  формирование  потребности  в
познании окружающего мира и во взаимодействии с ним;

← специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 
произвольной саморегуляции в условиях познавательной деятельности и поведения;

← специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 
способности

← самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию возникающих 
трудностей, формированию умения запрашивать и использовать помощь взрослого;

← специальная психокоррекционная помощь, направленная на развитие разных форм 
коммуникации;

← специальная  психокоррекционная  помощь,  направленная  на  формирование  навыков
социально  одобряемого  поведения  в  условиях  максимально  расширенных  социальных
контактов.

1.1.4. Общая характеристика АООП ООО (вариант 7.1)

АООП  ООО  (вариант  7.1)  предусматривает,  что  обучающийся  с  ЗПР  получает
образование,  сопоставимое  по  итоговым  достижениям  к  моменту  завершения  школьного
обучения с образованием сверстников, не имеющих нарушения речевого развития, но в более
пролонгированные  календарные  сроки,  находясь  в  среде  сверстников  с  речевыми
нарушениями и сходными образовательными потребностями или в условиях инклюзивного
обучения.

Вариант 7.1 предназначается обучающимся с ЗПР, для преодоления речевых нарушений
которых  требуются  особые  педагогические  условия,  специальное  систематическое
целенаправленное коррекционное воздействие.
Сроки реализации АООП:

Сроки  получения  основного  образования  учащимися  с  ЗПР пролонгируются  с  учетом
психофизиологических  возможностей  и  индивидуальных  особенностей  развития  детей
данной категории.

Срок освоения адаптированной основной образовательной программы основного общего
образования для учащихся с ЗПР (вариант 7.1) составляет 5 лет (5-9 класс).

Обучающийся  с  ЗПР  имеет  право  на  прохождение  текущей,  промежуточной  и

государственной итоговой аттестации в иных формах1.
Для  обеспечения  освоения  учащимися  с  ограниченными  возможностями  здоровья

образовательной  программы  может  быть  реализована  сетевая  форма  взаимодействия  с

использованием ресурсов как образовательных, так и иных организаций2.

← Часть 13 статьи 59 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 
Федерации» N273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ).



Обучение по адаптированной основной образовательной программе для учащихся с ЗПР
осуществляется  на  основе  рекомендаций  ПМПК,  сформулированных  по  результатам  их
комплексного  обследования,  в  порядке,  установленном  законодательством  Российской
Федерации.

Адаптированная  основная  образовательная  программа  начального  общего
образования для учащихся с ЗПР содержит:

–  пояснительную записку;

– планируемые результаты освоения учащимися адаптированной основной 
образовательной программы основного общего образования;

– систему оценки достижения учащимися планируемых результатов освоения 
адаптированной основной образовательной программы основного общего образования;

–  учебный план;
–  программы отдельных учебных предметов;
–  программу духовно-нравственного развития;
–  программы специальных курсов;
– программу формирования универсальных учебных действий у учащихся с ТНР на 

ступени основного общего образования;

– программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни;

–  программу внеурочной деятельности;
– систему условий реализации адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования в соответствии с требованиями стандарта.
Обязательная часть учебного плана включает предметные области, которые должны быть

реализованы  в  образовательной  организации,  реализующей  адаптированную  основную
общеобразовательную  программу  основного  общего  образования  и  содержит  перечень
учебных  предметов,  предусмотренных  действующим  ФГОС  ООО.  Учитывая  возможные
сложности при изучении иностранного языка, дополнительное обучение иностранному языку
возможно на факультативных занятиях с учащимися. Изучение иностранного языка должно
обеспечить  подготовку  учащихся  для  продолжения  образования  на  следующей  ступени,
развитие  учебных  и  специальных  умений,  а  также  приобретение  социокультурной
осведомленности  в  процессе  формирования  коммуникативных  умений  в  основных  видах
речевой деятельности.  Для изучения иностранного языка возможно использование и часов
внеурочной  деятельности.  Вариативная  часть  учебного  плана  формируется  участниками
образовательных  отношений  и  включает  часы,  отводимые  на  внеурочную  деятельность  и
коррекционно-развивающую область.

Количество учебных занятий за 5 учебных лет не может составлять менее 5797 часов и 
более 5814 часов.

В целях обеспечения индивидуальных особых образовательных потребностей учащихся с
ЗПР  часть  учебного  плана,  формируемая  участниками  образовательного  процесса,
предусматривает:  учебные  занятия,  обеспечивающие  удовлетворение  особых
образовательных потребностей учащихся с ЗПР и необходимую коррекцию недостатков в
речевом, психическом и/или физическом развитии; учебные занятия для углубленного

← Статья 15 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» N 
273ФЗ (в

ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ).
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изучения  отдельных  обязательных  учебных  предметов;  учебные  занятия,  обеспечивающие
различные  интересы  учащихся,  в  том  числе  этнокультурные.  Внеурочная  деятельность
организуется  по  направлениям  развития  личности  (спортивно-оздоровительное,
духовнонравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах
как экскурсии, кружки, секции,  круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные
общества,  олимпиады,  соревнования,  поисковые  и  научные  исследования,  общественно
полезные практики и т. д. Время, отводимое на внеурочную деятельность, составляет до 1350
часов (10 часов в неделю).

Часы, отводимые на коррекционно-развивающую область, включаются в часы, отводимые
на внеурочную деятельность (в объеме не менее 7 часов).

Адаптированная  основная  общеобразовательная  программа  основного  общего
образования учащихся с  ЗПР может включать как один,  так и несколько учебных планов.
Программой предусматривается создание индивидуальных учебных планов с учетом особых
образовательных потребностей групп или отдельных учащихся с ЗПР.

Индивидуальный  учебный  план  разрабатывается  самостоятельно  образовательной
организацией, на основе адаптированной основной общеобразовательной программы с учетом
особенностей развития и возможностей групп или отдельных учащихся с ЗПР. Основанием
для создания индивидуального учебного плана является заключение консилиума на основе
углубленного  психолого-медико-педагогического  обследования.  В  этом  случае  учащийся
может  получить  образование,  уровень  которого  определяется  его  индивидуальными
возможностями, и основное содержание образования составляют формирование практических
навыков,  необходимых  в  типичных  социальных  и  бытовых  ситуациях,  формирование
предпосылок к освоению АООП ООО учащимися с ЗПР.

←содержание образовательно-воспитательного процесса включаются индивидуальные и
подгрупповые  логопедические  занятия  по  коррекции  когнитивных,  коммуникативных  и
творческих способностей учащихся.

Педагогическим  коллективом  МАОУ  Школа  «Эврика-развитие»  г.  Томска  создается
комфортная коррекционно-развивающая среда и жизненное пространство для разнообразной
и разносторонней деятельности учащихся, что способствует обеспечению комплекса условий
психолого-медико-педагогического  сопровождения  индивидуального  развития  учащихся  с
ЗПР в соответствии с его индивидуальными потребностями и возможностями.

1.2. Планируемые результаты освоения учащимися адаптированной основной 
образовательной программы основного общего образования (вариант 7.1)

1.2.1. Общие положения
Результаты  освоения  адаптированной  основной  общеобразовательной  программы

основного  общего  образования  учащимися  с  ЗПР  оцениваются  как  итоговые  на  момент
завершения основного общего образования.

Планируемые  результаты  освоения  основной  образовательной  программы  основного
общего образования представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых
результатов  освоения  всех  компонентов,  составляющих  содержательную  основу
образовательной  программы.  Они  обеспечивают  связь  между  требованиями  ФГОС  ООО,
образовательным процессом и системой оценки результатов освоения ООП ООО, выступая
содержательной  и  критериальной  основой  для  разработки  программ  учебных  предметов,
курсов,  учебно-методической  литературы,  программ  воспитания  и  социализации,  с  одной
стороны, и системы оценки результатов
– с другой.

← соответствии  с  требованиями  ФГОС  ООО  система  планируемых  результатов  –
личностных,  метапредметных  и  предметных  –  устанавливает  и  описывает  классы  учебно-
познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе обучения,



особо  выделяя  среди  них  те,  которые  выносятся  на  итоговую  оценку,  в  том  числе
государственную  итоговую  аттестацию  выпускников.  Успешное  выполнение  этих  задач
требует от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и специфических
для  каждого  учебного  предмета:  регулятивных,  коммуникативных,  познавательных)  с
учебным материалом и, прежде всего, с опорным учебным материалом, служащим основой
для последующего обучения.

Фактически  личностные,  метапредметные  и  предметные  планируемые  результаты
устанавливают  и  описывают  следующие  обобщённые  классы  учебно-познавательных  и
учебно-практических задач, предъявляемых обучающимся:

← учебно-познавательные  задачи,  направленные  на  формирование  и  оценку  умений
← навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том числе:

← первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий
(общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов
← процедур;

← выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и
явлений  действительности  (природных,  социальных,  культурных,  технических  и  др.)  в
соответствии  с  содержанием  конкретного  учебного  предмета,  созданию  и  использованию
моделей изучаемых объектов и процессов, схем;

←выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между 
объектами и процессами;

← учебно-познавательные  задачи,  направленные  на  формирование  и  оценку  навыка
самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как результата использования
знако-символических  средств  и/или  логических  операций  сравнения,  анализа,  синтеза,
обобщения,  интерпретации,  оценки,  классификации  по  родовидовым  признакам,
установления  аналогий  и  причинно-следственных  связей,  построения  рассуждений,
соотнесения с известным; требующие от учащихся более глубокого понимания изученного
и/или выдвижения новых для них идей, иной точки зрения,

создания или исследования новой информации, преобразования известной информации, 
представления её в новой форме, переноса в иной контекст и т. п.;

← учебно-практические  задачи,  направленные  на  формирование  и  оценку  навыка
разрешения  проблем/проблемных  ситуаций,  требующие  принятия  решения  в  ситуации
неопределённости,  например,  выбора  или  разработки  оптимального  либо  наиболее
эффективного  решения,  создания  объекта  с  заданными  свойствами,  установления
закономерностей или «устранения неполадок» и т. п.;

4)  учебно-практические  задачи,  направленные  на  формирование  и  оценку  навыка
сотрудничества,  требующие  совместной  работы  в  парах  или  группах  с  распределением
ролей/функций и разделением ответственности за конечный результат;

← учебно-практические   задачи,   направленные   на   формирование   и   оценку
навыка коммуникации, требующие создания письменного или устного текста/высказывания с
заданными параметрами: коммуникативной задачей,  темой, объёмом, форматом (например,
сообщения,  комментария,  пояснения,  призыва,  инструкции,  текста-описания  или  текста-
рассуждения.

← учебно-практические  и  учебно-познавательные  задачи,  направленные  на
формирование и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции,  наделяющие учащихся
функциями  организации  выполнения  задания:  планирования  этапов  выполнения  работы,
отслеживания  продвижения  в  выполнении  задания,  соблюдения  графика  подготовки  и
предоставления  материалов,  поиска  необходимых ресурсов,  распределения  обязанностей  и
контроля качества выполнения работы;

← учебно-практические  и  учебно-познавательные  задачи,  направленные  на
формирование и оценку навыка рефлексии, что требует от учащихся самостоятельной оценки



или  анализа  собственной  учебной  деятельности  с  позиций  соответствия  полученных
результатов учебной задаче, целям и способам действий, выявления позитивных и негативных
факторов, влияющих на результаты и качество выполнения задания и/или самостоятельной
постановки  учебных  задач  (например,  что  надо  изменить,  выполнить  по-другому,
дополнительно узнать и т. п.);

← учебно-практические  и  учебно-познавательные  задачи,  направленные  на  выражения
ценностных суждений и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме на основе имеющихся
представлений о социальных и/или личностных ценностях,  нравственно-этических  нормах,
эстетических ценностях, а также аргументации (пояснения или комментария) своей позиции
или оценки;

← учебно-практические    и    учебно-познавательные    задачи,    направленные    на
формированиеиоценкуИКТ-компетентностиучащихся,требующие
педагогически  целесообразного  использования  ИКТ  в  целях  повышения  эффективности
процесса  формирования  всех  перечисленных  выше  ключевых  навыков  (самостоятельного
приобретения и переноса знаний, сотрудничества и коммуникации,
решения проблем и самоорганизации, рефлексии и ценностно-смысловых ориентаций), а 
также собственно навыков использования ИКТ.

В  соответствии  с  реализуемой  ФГОС  ООО  деятельностной  парадигмой  образования
система  планируемых  результатов  строится  на  основе  уровневого  подхода:  выделения
ожидаемого уровня актуального развития большинства учащихся и ближайшей перспективы
их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину развития учащихся,
поощрять продвижение учащихся,

выстраивать индивидуальные траектории обучения с учетом зоны ближайшего развития 
ребенка.

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

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

← структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:

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

← Метапредметные  результаты  освоения  основной  образовательной  программы
представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий, раскрывают
← детализируют основные направленности метапредметных результатов.

← Предметные  результаты  освоения  основной  образовательной  программы
представлены  в  соответствии  с  группами  результатов  учебных  предметов,  раскрывают  и
детализируют их.

Предметные результаты приводятся  в  блоках  «Выпускник  научится» и «Выпускник
получит  возможность  научиться»,  относящихся к  каждому учебному предмету:  «Русский
язык», «Литература», «Иностранный язык», «Иностранный язык (второй)», «История России.
Всеобщая  история»,  «Обществознание»,  «География»,  «Математика»,  «Информатика»,
«Физика»,  «Биология»,  «Химия»,  «Изобразительное  искусство»,  «Музыка»,  «Технология»,
«Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности».



Планируемые предметные результаты освоения родного языка и родной литературы
разрабатываются  в  соответствии  с  содержанием  и  особенностями  изучения  этих  курсов
учебно-методическими объединениями (УМО) субъектов Российской Федерации.

Планируемые результаты,  отнесенные к блоку «Выпускник научится»,  ориентируют
пользователя  в  том,  достижение  какого  уровня  освоения  учебных  действий  с  изучаемым
опорным учебным  материалом  ожидается  от  выпускника.  Критериями  отбора  результатов
служат  их  значимость  для  решения  основных  задач  образования  на  данном  уровне  и
необходимость  для  последующего  обучения,  а  также  потенциальная  возможность  их
достижения большинством учащихся. Иными словами, в этот блок включается круг учебных
задач,  построенных  на  опорном  учебном  материале,  овладение  которыми  принципиально
необходимо для успешного обучения и социализации и которые могут быть освоены всеми
учащихся.

Достижение  планируемых  результатов,  отнесенных к  блоку «Выпускник  научится»,
выносится на итоговое оценивание,  которое может осуществляться как в ходе обучения (с
помощью накопленной оценки или портфеля индивидуальных достижений),  так  и в конце
обучения,  в том числе в форме государственной итоговой аттестации.  Оценка достижения
планируемых результатов этого блока на уровне ведется с помощью заданий базового уровня,
а на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития большинства учащихся,
– с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение учащимися заданий 
базового уровня служит единственным основанием для положительного решения вопроса о 
возможности перехода на следующий уровень обучения.

← В блоке  «Выпускник  получит  возможность  научиться»  приводятся  планируемые
результаты,  характеризующие  систему  учебных  действий  в  отношении  знаний,  умений,
навыков,  расширяющих  и  углубляющих  понимание  опорного  учебного  материала  или
выступающих  как  пропедевтика  для  дальнейшего  изучения  данного  предмета.  Уровень
достижений,  соответствующий  планируемым  результатам  этого  блока,  могут
продемонстрировать  отдельные  мотивированные  и  способные  учащиеся.  В  повседневной
практике  преподавания  цели  данного  блока  не  отрабатываются  со  всеми  без  исключения
учащимися как в силу повышенной сложности учебных действий, так и в силу повышенной
сложности  учебного  материала  и/или  его  пропедевтического  характера  на  данном  уровне
обучения.  Оценка  достижения  планируемых  результатов  ведется  преимущественно  в  ходе
процедур,  допускающих  предоставление  и  использование  исключительно
неперсонифицированной информации. Соответствующая группа результатов
← тексте выделена курсивом.

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока
«Выпускник  получит  возможность  научиться»,  могут  включаться  в  материалы  итогового
контроля  блока  «Выпускник  научится».  Основные цели  такого  включения  –  предоставить
возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высоким (по сравнению с
базовым)  уровнем  достижений  и  выявить  динамику  роста  численности  наиболее
подготовленных учащихся. При этом невыполнение учащимися заданий, с помощью которых
ведется  оценка  достижения  планируемых  результатов  данного  блока,  не  является
препятствием  для  перехода  на  следующий уровень  обучения.  В ряде  случаев  достижение
планируемых  результатов  этого  блока  целесообразно  вести  в  ходе  текущего  и
промежуточного  оценивания,  а  полученные  результаты  фиксировать  в  виде  накопленной
оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой
оценки.

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт,
что при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение



планируемых  результатов,  от  учителя  требуется  использование  таких  педагогических
технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке учащихся.

1.2.3. Личностные результаты освоения основной образовательной программы:
← Российская  гражданская  идентичность  (патриотизм,  уважение  к  Отечеству,  к

прошлому  и  настоящему  многонационального  народа  России,  чувство  ответственности  и
долга  перед  Родиной,  идентификация  себя  в  качестве  гражданина  России,  субъективная
значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение
личностной  сопричастности  судьбе  российского  народа).  Осознание  этнической
принадлежности,  знание  истории,  языка,  культуры  своего  народа,  своего  края,  основ
культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской
многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся
на территории современной России);  интериоризация гуманистических,  демократических и
традиционных  ценностей  многонационального  российского  общества.  Осознанное,
уважительное  и  доброжелательное  отношение  к  истории,  культуре,  религии,  традициям,
языкам, ценностям народов России и народов мира.

← Готовность и способность учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе
мотивации  к  обучению  и  познанию;  готовность  и  способность  осознанному  выбору  и
построению  дальнейшей  индивидуальной  траектории  образования  на  базе  ориентировки  в
мире профессий и профессиональных предпочтений,  с  учетом устойчивых познавательных
интересов.

← Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения,
осознанного  и  ответственного  отношения  к  собственным  поступкам  (способность  к
нравственному  самосовершенствованию;  веротерпимость,  уважительное  отношение  к
религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали,
нравственных,  духовных  идеалов,  хранимых  в  культурных  традициях  народов  России,
готовность  на  их  основе  к  сознательному  самоограничению  в  поступках,  поведении,
расточительном  потребительстве;  сформированность  представлений  об  основах  светской
этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и
человечества,  в  становлении  гражданского  общества  и  российской  государственности;
понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества).
Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду,
наличие  опыта  участия  в  социально  значимом  труде.  Осознание  значения  семьи в  жизни
человека  и  общества,  принятие  ценности  семейной  жизни,  уважительное  и  заботливое
отношение к членам своей семьи.

← Сформированность  целостного  мировоззрения,  соответствующего  современному
уровню развития науки и общественной практики,  учитывающего социальное,  культурное,
языковое, духовное многообразие современного мира.

←Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его
мнению,  мировоззрению,  культуре,  языку,  вере,  гражданской  позиции.  Готовность  и
способность  вести  диалог  с  другими  людьми  и  достигать  в  нем  взаимопонимания
(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию
образа  партнера  по  диалогу,  готовность  к  конструированию  образа  допустимых  способов
диалога,  готовность  к  конструированию  процесса  диалога  как  конвенционирования
интересов,  процедур,  готовность  и  способность  к  ведению  переговоров).  6.  Освоенность
социальных  норм,  правил  поведения,  ролей  и  форм  социальной  жизни  в  группах  и
сообществах.  Участие  в  школьном  самоуправлении  и  общественной  жизни  в  пределах
возрастных  компетенций  с  учетом  региональных,  этнокультурных,  социальных  и



экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения
социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся;
включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в
жизнедеятельности  подросткового  общественного  объединения,  продуктивно
взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; идентификация себя
← качестве  субъекта  социальных  преобразований,  освоение  компетентностей  в  сфере
организаторской  деятельности;  интериоризация  ценностей  созидательного  отношения  к
окружающей действительности, ценностей социального творчества,  ценности продуктивной
организации  совместной  деятельности,  самореализации  в  группе  и  организации,  ценности
«другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования,
организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного  отрудничества,
способов реализации собственного лидерского потенциала).

← Сформированность  ценности  здорового  и  безопасного  образа  жизни;
интериоризация  правил  индивидуального  и  коллективного  безопасного  поведения  в
чрезвычайных  ситуациях,  угрожающих  жизни  и  здоровью  людей,  правил  поведения  на
транспорте и на дорогах.

← Развитость  эстетического  сознания  через  освоение  художественного  наследия
народов  России  и  мира,  творческой  деятельности  эстетического  характера  (способность
понимать  художественные  произведения,  отражающие  разные  этнокультурные  традиции;
сформированность основ художественной культуры учащихся как части их общей духовной
культуры,  как  особого  способа  познания  жизни  и  средства  организации  общения;
эстетическое,  эмоционально-ценностное  видение  окружающего  мира;  способность  к
эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном
←нравственном  пространстве  культуры;  уважение  к  истории  культуры  своего  Отечества,
выраженной  в  том  числе  в  понимании  красоты  человека;  потребность  в  общении  с
художественными  произведениями,  сформированность  активного  отношения  к  традициям
художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности).

←Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному
уровню  экологического  мышления,  наличие  опыта  экологически  ориентированной
рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к
исследованию  природы,  к  занятиям  сельскохозяйственным  трудом,  к  художественно-
эстетическому  отражению  природы,  к  занятиям  туризмом,  в  том  числе  экотуризмом,  к
осуществлению природоохранной деятельности).

1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП
Метапредметные  результаты  включают  освоенные  учащимися  межпредметные

понятия и универсальные учебные деиствия (регулятивные, познавательные,

коммуникативные).
Межпредметные понятия

Условием формирования межпредметных понятий, таких, как система, факт, закономерность,
феномен, анализ, синтез является овладение учащимися основами читательской компетенции,
приобретение навыков работы с информацией, участие в проектной деятельности. В основной
школе  на  всех  предметах  будет  продолжена  работа  по  формированию  и  развитию  основ
читательской  компетенции.  Учащиеся  овладеют  чтением  как  средством  осуществления
своих  дальнейших  планов:  продолжения  образования  и  самообразования,  осознанного
планирования своего актуального и перспективного круга  чтения,  в том числе досугового,
подготовки  к  трудовой  и  социальной  деятельности.  У  выпускников  будет  сформирована



потребность  в  систематическом  чтении  как  средстве  познания  мира  и  себя  в  этом  мире,
гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего».

При  изучении  учебных  предметов  учащиеся  усовершенствуют  приобретенные  на
первом  уровне  навыки  работы  с  информацией и  пополнят  их.  Они  смогут  работать  с
текстами,  преобразовывать  и  интерпретировать  содержащуюся  в  них  информацию,  в  том
числе:

← систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 
информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;

← выделять  главную  и  избыточную  информацию,  выполнять  смысловое
свертывание  выделенных  фактов,  мыслей;  представлять  информацию  в  сжатой  словесной
форме  (в  виде  плана  или  тезисов)  и  в  наглядно-символической  форме  (в  виде  таблиц,
графических  схем  и  диаграмм,  карт  понятий  —  концептуальных  диаграмм,  опорных
конспектов);

← заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.
← ходе изучения всех учебных предметов, учащиеся приобретут опыт проектной

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

Перечень  ключевых  межпредметных  понятий  определяется  в  ходе  разработки
основной  образовательной  программы  основного  общего  образования  образовательной
организации в зависимости от материально-технического оснащения, кадрового потенциала,
используемых методов работы и образовательных технологий.

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

Регулятивные УУД
← Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 
своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет:

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;  
выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать

конечный результат;  ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 
существующих

возможностей;  формулировать учебные задачи как шаги достижения 
поставленной цели

деятельности;  обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 
указывая и

обосновывая логическую последовательность шагов.
← Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач. Обучающийся сможет:

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 
познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения;



 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 
учебных и познавательных задач;

определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для
выполнения учебной и познавательной задачи;

← выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые
ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая
логическую последовательность шагов);

← выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать
средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели;

← составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения
исследования);

← определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной
задачи и находить средства для их устранения;

← описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде
технологии решения практических задач определенного класса;

← планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную
траекторию.

← Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет:

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 
результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 
планируемых результатов и оценки своей деятельности;

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 
самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 
отсутствия планируемого результата;

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 
изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 
основе анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 
продукта/результата;

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 
характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 
изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта;

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 
самостоятельно.

← Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности ее решения. Обучающийся сможет:

определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 
выполнения учебной задачи;

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 
исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий;



            ---     оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 
определенным критериям в соответствии с целью деятельности;

← обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих
внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;

← фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных
результатов.

← Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет:

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 
деятельность и деятельность других учащихся в процессе взаимопроверки;

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

принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;

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

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры 
этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности;

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 
состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности),
эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации 
(повышения психофизиологической реактивности).

Познавательные УУД
← Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся
сможет:

подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки
← свойства;

← выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и
соподчиненных ему слов;

← выделять общий признак двух или нескольких предметов, или явлений и
объяснять их сходство;

← объединять предметы и явления в группы по определенным признакам,
сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;

← выделять явление из общего ряда других явлений;

← определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 
между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной
данного явления, выявлять причины и следствия явлений;

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

← строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при
этом общие признаки;



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

← самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке,
предлагать и применять способ проверки достоверности информации;

← вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;

← объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением
формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки
зрения);

← выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / 
наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно
осуществляя причинно-следственный анализ;

← делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать
вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.

← Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и
схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:

обозначать символом и знаком предмет и/или явление;

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 
данные логические связи с помощью знаков в схеме;

создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;

строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 
существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 
соответствии с ситуацией;

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 
данную предметную область;

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 
или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот;

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 
неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому
применяется алгоритм;

строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 
исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 
ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата.

← Смысловое чтение. Обучающийся сможет:

← находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями 
своей деятельности);

← ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл 
текста, структурировать текст;

← устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;
← резюмировать главную идею текста;



← преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, 
интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-
популярный, информационный, текст non-fiction);

← критически оценивать содержание и форму текста.
← Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 
Обучающийся сможет:

определять свое отношение к природной среде;

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 
организмов;

проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 
действие другого фактора;

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 
защите окружающей среды;

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 
проектные работы.

← Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 
других поисковых систем. Обучающийся сможет:

← определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;
← осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами,

словарями;

← формировать множественную выборку из поисковых источников для
объективизации результатов поиска;

соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.
Коммуникативные УУД
← Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет:

определять возможные роли в совместной деятельности;
играть определенную роль в совместной деятельности;

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 
мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 
препятствовали продуктивной коммуникации;

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 
деятельности;

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии 
уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 
эквивалентных замен);

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 
ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;



← предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;
← выделять общую точку зрения в дискуссии;

← договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с
поставленной перед группой задачей;

← организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели,
распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);

← устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 
непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога.

← Умение  осознанно  использовать  речевые  средства  в  соответствии  с
задачей  коммуникации  для  выражения  своих  чувств,  мыслей  и  потребностей  для
планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью,
монологической контекстной речью. Обучающийся сможет:

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

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 
людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 
деятельности;

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 
соответствии с коммуникативной задачей;

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 
партнера в рамках диалога;

принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 
использованием необходимых речевых средств;

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 
смысловых блоков своего выступления;

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 
подготовленные/отобранные под руководством учителя;

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 
после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.

← Формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет:

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 
необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 
передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 
условиями коммуникации;

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 
модель решения задачи;

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных 
и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание



писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.;
← использовать информацию с учетом этических и правовых норм;

← создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 
соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности.

1.2.5. Предметные результаты

1.2.5.1. Русский язык
Выпускник научится:

← владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 
информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;

← владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 
просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала;

← владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием
основного  содержания,  с  выборочным  извлечением  информации)  и  информационной
переработки текстов различных функциональных разновидностей языка;

← адекватно  понимать,  интерпретировать  и  комментировать  тексты  различных
функционально-смысловых  типов  речи  (повествование,  описание,  рассуждение)  и
функциональных разновидностей языка;

← участвовать  в  диалогическом  и  полилогическом  общении,  создавать  устные
монологические  высказывания  разной  коммуникативной направленности  в  зависимости  от
целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского литературного
языка и речевого этикета;

← создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с 
соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета;

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

← использовать знание алфавита при поиске информации;
← различать значимые и незначимые единицы языка;
← проводить фонетический и орфоэпический анализ слова;
← классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по 

заданным параметрам их звукового состава;
← членить слова на слоги и правильно их переносить;
← определять  место  ударного  слога,  наблюдать  за  перемещением ударения  при

изменении  формы  слова,  употреблять  в  речи  слова  и  их  формы  в  соответствии  с
акцентологическими нормами;

← опознавать  морфемы  и  членить  слова  на  морфемы  на  основе  смыслового,
грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав слова,
уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав;

← проводить морфемный и словообразовательный анализ слов;
← проводить лексический анализ слова;
← опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов 

(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение);
← опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части 

речи и междометия;
← проводить морфологический анализ слова;
← применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении



морфологического анализа слов;
 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение,

текст);
← анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения 

их структурно-смысловой организации и функциональных особенностей;
← находить грамматическую основу предложения;
← распознавать главные и второстепенные члены предложения;
← опознавать  предложения  простые  и  сложные,  предложения  осложненной

структуры;
← проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения;
← соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи;
← опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и 

морфологический анализ в практике правописания;
← опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 

знаков препинания в предложении;
← использовать орфографические словари.

Выпускник получит возможность научиться:
← анализировать  речевые  высказывания  с  точки  зрения  их  соответствия

ситуации  общения  и  успешности  в  достижении  прогнозируемого  результата;  понимать
основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их;

← оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 
выразительного словоупотребления;

← опознавать различные выразительные средства языка;
← писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, 

интервью, очерки, доверенности, резюме и другие жанры;
← осознанно  использовать  речевые  средства  в  соответствии  с  задачей

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

← участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 
аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта;

← характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда;
← использовать этимологические данные для объяснения правописания и 

лексического значения слова;
← самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для

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

← самостоятельно  планировать  пути  достижения  целей,  в  том  числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач.

1.2.5.2. Литература
← соответствии  с  Федеральным  государственным  образовательным  стандартом

основного  общего  образования  предметными  результатами изучения  предмета
«Литература» являются:

← осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего
развития;  формирование  потребности  в  систематическом чтении как средстве
познания  мира  и  себя  в  этом  мире,  как  в  способе  своего  эстетического  и
интеллектуального удовлетворения;



← восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа
(отражающей  его  менталитет,  историю,  мировосприятие)  и  человечества
(содержащей смыслы, важные для человечества в целом);

← обеспечение  культурной  самоидентификации,  осознание  коммуникативно-
эстетических  возможностей  родного  языка  на  основе  изучения  выдающихся
произведений российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры;

← воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом,
способного  аргументировать  свое  мнение  и  оформлять  его  словесно  в  устных  и
письменных  высказываниях  разных  жанров,  создавать  развернутые  высказывания
аналитического  и  интерпретирующего  характера,  участвовать  в  обсуждении
прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение;

← развитие способности понимать литературные художественные произведения, 
воплощающие разные этнокультурные традиции;

← овладение  процедурами  эстетического  и  смыслового  анализа  текста  на  основе
понимания  принципиальных  отличий  литературного  художественного  текста  от
научного, делового, публицистического и т. п., формирование умений воспринимать,
анализировать,  критически  оценивать  и  интерпретировать  прочитанное,  осознавать
художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне
не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления.

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные умения,
формируемые у учащихся в результате освоения программы по литературе основной школы
(в скобках  указаны классы,  когда  эти умения  стоит  активно  формировать;  в  этих классах
можно уже проводить контроль сформированности этих умений):

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

← владеть различными видами пересказа (5–6 кл.), пересказывать сюжет; выявлять 
особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу (6–7 кл.);

← характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики (5–6 
кл.); оценивать систему персонажей (6–7 кл.);

← находить  основные  изобразительно-выразительные  средства,  характерные  для
творческой манеры писателя,  определять  их художественные функции (5–7 кл.);
выявлять особенности языка и стиля писателя (7–9 кл.);

← определять родо-жанровую специфику художественного произведения (5–9 кл.);

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

← выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи
между  ними  (5–7  кл.),  постепенно  переходя  к  анализу  текста;  анализировать
литературные произведения разных жанров (8–9 кл.);

← выявлять  и  осмыслять  формы  авторской  оценки  героев,  событий,  характер
авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения (в каждом
классе – на своем уровне);

← пользоваться  основными  теоретико-литературными  терминами  и  понятиями  (в
каждом  классе  –  умение  пользоваться  терминами,  изученными  в  этом  и
предыдущих классах) как инструментом анализа и интерпретации художественного
текста;



← представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы
(в каждом классе – на своем уровне); вести учебные дискуссии (7–9 кл.);

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

← выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать 
свою точку зрения (в каждом классе – на своем уровне);

← выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты

произведений художественной литературы, передавая личное отношение к произведению 
(5-9 класс);

← ориентироваться  в  информационном  образовательном  пространстве:  работать  с
энциклопедиями,  словарями,  справочниками,  специальной литературой (5–9 кл.);
пользоваться  каталогами библиотек,  библиографическими указателями,  системой
поиска в Интернете (5–9 кл.) (в каждом классе – на своем уровне).

При планировании предметных результатов освоения программы следует учитывать, что
формирование различных умений,  навыков, компетенций происходит у разных учащихся с
разной скоростью и в разной степени и не заканчивается в школе.

При оценке предметных результатов обучения литературе следует учитывать несколько
основных уровней сформированности читательской культуры.

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

← основным  видам  деятельности,  позволяющим  диагностировать  возможности
читателей  I  уровня,  относятся  акцентно-смысловое  чтение;  воспроизведение  элементов
содержания произведения в устной и письменной форме (изложение, действие по действия по
заданному  алгоритму  с  инструкцией);  формулировка  вопросов;  составление  системы
вопросов и ответы на них (устные, письменные).

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:
← выразительно прочтите следующий фрагмент;
← определите, какие события в произведении являются центральными;
← определите, где и когда происходят описываемые события;

← опишите, каким вам представляется герой произведения, прокомментируйте слова 
героя;



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

← ответьте на поставленный учителем/автором учебника вопрос;

← определите, выделите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся 
детали и т. п.

← уровень  сформированности  читательской  культуры  характеризуется  тем, что
обучающийся  понимает  обусловленность  особенностей  художественного  произведения
авторской волей, однако умение находить способы проявления авторской позиции у него пока
отсутствуют

← читателей  этого  уровня  формируется  стремление  размышлять  над  прочитанным,
появляется умение выделять в произведении значимые в смысловом и эстетическом плане
отдельные элементы художественного произведения, а также возникает стремление находить
← объяснять  связи  между  ними.  Читатель  этого  уровня  пытается  аргументированно
отвечать на вопрос «Как устроен текст?»,  умеет выделять крупные единицы произведения,
пытается определять связи между ними для доказательства верности понимания темы,
проблемы и идеи художественного текста.

← основным  видам  деятельности,  позволяющим  диагностировать  возможности
читателей,  достигших  II  уровня,  можно  отнести  устное  и  письменное  выполнение
аналитических  процедур  с  использованием  теоретических  понятий (нахождение  элементов
текста; наблюдение, описание, сопоставление и сравнение выделенных единиц; объяснение
функций каждого из элементов; установление связи между ними; создание комментария на
основе сплошного и хронологически последовательного анализа – пофразового (при анализе
стихотворений  и  небольших  прозаических  произведений  –  рассказов,  новелл)  или
поэпизодного; проведение целостного и межтекстового анализа).

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:

← выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся 
детали и т. п.;

← покажите, какие особенности художественного текста проявляют позицию его 
автора;

← покажите,  как  в  художественном  мире  произведения  проявляются  черты
реального мира (как внешней для человека реальности, так и внутреннего мира
человека);

← проанализируйте фрагменты, эпизоды текста (по предложенному алгоритму и без
него);

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

← определите жанр произведения, охарактеризуйте его особенности;
← дайте свое рабочее определение следующему теоретико-литературному понятию.

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется поверхностно;
ученик знает формулировки теоретических понятий и может пользоваться ими при анализе
произведения (например, может находить в тексте тропы, элементы композиции,  признаки
жанра), но не умеет пока делать «мостик» от этой информации к тематике, проблематике и
авторской позиции.



← уровень  определяется  умением  воспринимать  произведение  как  художественное
целое,  концептуально  осмыслять  его  в  этой  целостности,  видеть  воплощенный  в  нем
авторский  замысел.  Читатель,  достигший  этого  уровня,  сумеет  интерпретировать
художественный смысл произведения, то есть отвечать на вопросы: «Почему (с какой целью?)
произведение построено так, а не иначе? Какой художественный эффект дало именно такое
построение, какой вывод на основе именно такого построения мы можем сделать о тематике,
проблематике и авторской позиции в данном конкретном произведении?».

← основным  видам  деятельности,  позволяющим  диагностировать  возможности
читателей,  достигших  III  уровня,  можно  отнести  устное  или  письменное  истолкование
художественных  функций  особенностей  поэтики  произведения,  рассматриваемого  в  его
целостности,  а  также  истолкование  смысла  произведения  как  художественного  целого;
создание  эссе,  научно-исследовательских  заметок  (статьи),  доклада  на  конференцию,
рецензии, сценария и т.п.

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:

← выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся 
детали и т. п.

← определите художественную функцию той или иной детали, приема и т. п.;
← определите позицию автора и способы ее выражения;
← проинтерпретируйте выбранный фрагмент произведения;
← объясните (устно, письменно) смысл названия произведения;

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

← напишите сочинение-интерпретацию;
← напишите рецензию на произведение, не изучавшееся на уроках литературы.

Понимание  текста  на  этом  уровне  читательской  культуры  осуществляется  на  основе
«распаковки»  смыслов  художественного  текста  как  дважды  «закодированного»

(естественным языком и специфическими художественными средствами3).
Разумеется, ни один из перечисленных уровней читательской культуры не реализуется в

чистом виде, тем не менее, условно можно считать, что читательское развитие школьников,
учащихся  в  5–6 классах,  соответствует  первому  уровню;  в  процессе  литературного
образования учеников  7–8 классов формируется  второй ее  уровень; читательская культура
учеников  9 класса характеризуется  появлением  элементов  третьего  уровня.  Это  следует
иметь в  виду при осуществлении в литературном образовании разноуровневого подхода к
обучению, а также при проверке качества его результатов.

Успешное  освоение  видов  учебной  деятельности,  соответствующей  разным  уровням
читательской  культуры,  и  способность  демонстрировать  их  во  время  экзаменационных
испытаний  служат  критериями  для  определения  степени  подготовленности  учащихся
основной школы. Определяя степень  подготовленности,  следует  учесть  условный характер
соотнесения  описанных  заданий  и  разных  уровней  читательской  культуры.  Показателем
достигнутых  школьником  результатов  является  не  столько  характер  заданий,  сколько
качество их выполнения. Учитель может давать одни и те же задания (определите тематику,
проблематику и позицию автора и докажите свое мнение) и, в зависимости от того, какие
именно доказательства приводит ученик, определяет уровень читательской культуры и

← см. Лотман Ю. М. История и типология русской культуры. СПб.: Искусство-СПБ, 2002. С. 16



выстраивает уроки так, чтобы перевести ученика на более высокий для него уровень (работает
в «зоне ближайшего развития»).

1.2.5.3. Иностранный язык (английский язык)
Коммуникативные умения
Говорение. Диалогическая речь
Выпускник научится:

← вести диалог (диалог этикетного характера,  диалог - расспрос, диалог побуждение к
действию;  комбинированный  диалог)  в  стандартных  ситуациях  неофициального
общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в
стране изучаемого языка.

Выпускник получит возможность научиться:
← вести диалог-обмен мнениями;
← брать и давать интервью;
← вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.).

Говорение. Монологическая речь
Выпускник научится:

← строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность
и/или  вербальные  опоры  (ключевые  слова,  план,  вопросы)  в  рамках  освоенной
тематики;

← описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 
(ключевые слова, план, вопросы);

← давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;

← передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 
текст, ключевые слова/ план/ вопросы;

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

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

← комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 
аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;

← кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 
соответствии с предложенной ситуацией общения;

← кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 
расписание и т. п.);

← кратко излагать результаты выполненной проектной работы.

Аудирование
Выпускник научится:

← воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 
текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;

← воспринимать  на  слух  и  понимать  нужную/интересующую/  запрашиваемую
информацию в аутентичных текстах,  содержащих как изученные языковые явления,
так и некоторое количество неизученных языковых явлений.

Выпускник получит возможность научиться:



← выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте;

← использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 
текстов, содержащих незнакомые слова.

Чтение
Выпускник научится:

← читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие
отдельные неизученные языковые явления;

← читать  и  находить  в  несложных  аутентичных  текстах,  содержащих  отдельные
неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую 
информацию, представленную в явном и в неявном виде;

← читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 
изученном языковом материале;

← выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале
аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного.

Выпускник получит возможность научиться:

← устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в
несложном аутентичном тексте;

← восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 
фрагментов.

Письменная речь
Выпускник научится:

← заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, 
пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.);

← писать  короткие  поздравления  с  днем  рождения  и  другими  праздниками,  с
употреблением  формул  речевого  этикета,  принятых  в  стране  изучаемого  языка,
выражать пожелания (объемом 30-40 слов, включая адрес);

← писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого
этикета,  принятых в стране изучаемого языка:  сообщать  краткие сведения о себе  и
запрашивать  аналогичную  информацию  о  друге  по  переписке;  выражать
благодарность,  извинения,  просьбу;  давать  совет  и  т.  д.  (объемом  100-120  слов,
включая адрес);

← писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план.

Выпускник получит возможность научиться:

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

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

← составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;
← кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности;

← писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы,
диаграммы и т. п.).

Языковые навыки и средства оперирования ими
Орфография и пунктуация



Выпускник научится:
← правильно писать изученные слова;

← правильно  ставить  знаки  препинания  в  конце  предложения:  точку  в  конце
повествовательного  предложения,  вопросительный  знак  в  конце  вопросительного
предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения;

← расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 
соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка.

Выпускник получит возможность научиться:
← сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию.

Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:

← различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 
коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка;

← соблюдать правильное ударение в изученных словах;
← различать коммуникативные типы предложений по их интонации;
← членить предложение на смысловые группы;

← адекватно,  без ошибок, ведущих к сбою коммуникации,  произносить фразы с точки
зрения  их  ритмико-интонационных  особенностей  (побудительное  предложение;
общий,  специальный,  альтернативный  и  разделительный  вопросы),  в  том  числе,
соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах.

Выпускник получит возможность научиться:
← выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;

← различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных 
высказываниях.

Лексическая сторона речи
Выпускник научится:

← узнавать  в  письменном  и  звучащем  тексте  изученные  лексические  единицы (слова,
словосочетания,  реплики-клише  речевого  этикета),  в  том  числе  многозначные  в
пределах тематики основной школы;

← употреблять  в  устной  и  письменной  речи  в  их  основном  значении  изученные
лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том
числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой
коммуникативной задачей;

← соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости;

← распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и
конверсии  в  пределах  тематики  основной  школы  в  соответствии  с  решаемой
коммуникативной задачей;

← распознавать  и  образовывать  родственные  слова  с  использованием  аффиксации  в
пределах  тематики  основной  школы  в  соответствии  с  решаемой  коммуникативной
задачей:

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

← имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist, -sion/-tion, -nce/-
ence, -ment, -ity, -ness, -ship, -ing;



← имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful, -al, -ic, -ian/an, - 
ing; -ous, -able/ible, -less, -ive;

← наречия при помощи суффикса -ly;

← имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи 
отрицательных префиксов un-, im-/in-;

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

Выпускник получит возможность научиться:

← распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 
изученные в пределах тематики основной школы;

← знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные
синонимы и антонимы адекватно ситуации общения;

← распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы;
← распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам;

← распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения 
его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.);

← использовать  языковую  догадку  в  процессе  чтения  и  аудирования  (догадываться  о
значении  незнакомых  слов  по  контексту,  по  сходству  с  русским/  родным  языком,  по
словообразовательным элементам.

Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:

← оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими
конструкциями  и  морфологическими  формами  в  соответствии  с  коммуникативной
задачей в коммуникативно-значимом контексте:

← распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений:
повествовательные  (в  утвердительной  и  отрицательной  форме)  вопросительные
(общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в
утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные;

← распознавать  и  употреблять  в  своей  речи  распространенные  и  нераспространенные
простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в
определенном порядке;

← распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It;
← распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + to be;

← распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными
союзами and, but, or;

← распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 
союзными словами because, if, that, who, which, what, when, where, how, why;

← использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 
настоящем и прошедшем времени;

← распознавать  и  употреблять  в  речи  условные  предложения  реального  характера
(Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального характера
(Conditional II – If I were you, I would start learning French);

← распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 
множественном числе, образованные по правилу, и исключения;



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

← распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном
падежах,  в  абсолютной  форме),  притяжательные,  возвратные,  указательные,
неопределенные и их производные, относительные, вопросительные;

← распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 
сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения;

← распознавать  и  употреблять  в  речи  наречия  времени  и  образа  действия  и  слова,
выражающие  количество  (many/much,  few/a  few,  little/a  little);  наречия  в
положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и
исключения;

← распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные;

← распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных
формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и
Past Continuous, Present Perfect;

← распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения
будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous;

← распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, 
could, be able to, must, have to, should);

← распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного 
залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive;

← распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, 
употребляемые при глаголах в страдательном залоге.

Выпускник получит возможность научиться:

← распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом
since; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с союзами
who, which, that;

← распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами 
whoever, whatever, however, whenever;

← распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … 
as; either … or; neither … nor;

← распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish;

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

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

← распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 
правильном порядке их следования;

← распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного 
залога: Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past;

← распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Future
Simple Passive, Present Perfect Passive;

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



← распознавать  по  формальным  признакам  и  понимать  значение  неличных  форм
глагола (инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного существительного)
без различения их функций и употреблять их в речи;

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

Социокультурные знания и умения
Выпускник научится:

← употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 
общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка;

← представлять родную страну и культуру на английском языке;

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

Выпускник получит возможность научиться:

← использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 
высказываний;

← находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран 
изучаемого языка.

Компенсаторные умения
Выпускник научится:

← выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 
говорении.

Выпускник получит возможность научиться:
← использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении;
← пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении.

1.2.5.4. Второй иностранный язык (французский язык)
Коммуникативные умения
Говорение. Диалогическая речь
Выпускник научится:

← вести  диалог  (диалог  этикетного  характер,  диалог-расспрос,  диалог  побуждение  к
действию;  комбинированный  диалог)  в  стандартных  ситуациях  неофициального
общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в
стране изучаемого языка.

Выпускник получит возможность научиться:
← вести диалог-обмен мнениями;
← брать и давать интервью;
← вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.)

Говорение. Монологическая речь
Выпускник научится:

← строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность
и/или  вербальные  опоры  (ключевые  слова,  план,  вопросы)  в  рамках  освоенной
тематики;



← описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 
(ключевые слова, план, вопросы);

← давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;

← передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 
текст, ключевые слова/план/вопросы;

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

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

← комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, выражать и 
аргументировать свое отношение к прочитанному/прослушанному;

← кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 
соответствии с предложенной ситуацией общения;

← кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 
расписание и т. п.)

← кратко излагать результаты выполненной проектной работы.

Аудирование
Выпускник научится:

← воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 
текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;

← воспринимать  на  слух  и  понимать  нужную/интересующую/запрашиваемую
информацию в аутентичных текстах,  содержащих как изученные языковые явления,
так и некоторое количество неизученных языковых явлений.

Выпускник получит возможность научиться:
← выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте;

← использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 
текстов, содержащих незнакомые слова.

Чтение
Выпускник научится:

← читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие
отдельные неизученные языковые явления;

← читать  и  находить  в  несложных  аутентичных  текстах,  содержащих  отдельные
неизученные языковые явления, нужную/интересующую/запрашиваемую 
информацию, представленную в явном и в неявном виде;

← читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 
изученном языковом материале;

← выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале
аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного.

Выпускник получит возможность научиться:

← устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в
несложном аутентичном тексте;

← восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 
фрагментов.

Письменная речь



Выпускник научится:

← заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, 
пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.);

← писать  короткие  поздравления  с  днем  рождения  и  другими  праздниками,  с
употреблением  формул  речевого  этикета,  принятых  в  стране  изучаемого  языка,
выражать пожелания (объемом 30-40 слов, включая адрес);

← писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого
этикета,  принятых в стране изучаемого языка:  сообщать  краткие сведения о себе  и
запрашивать  аналогичную  информацию  о  друге  по  переписке;  выражать
благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 120 слов, включая
адрес);

← писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план.

Выпускник получит возможность научиться:

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

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

← составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;
← кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности;

← писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы,
диаграммы и т. п.).

Языковые навыки и средства оперирования ими
Орфография и пунктуация Выпускник 
научится:
← правильно писать изученные слова;

← правильно  ставить  знаки  препинания  в  конце  предложения:  точку  в  конце
повествовательного  предложения,  вопросительный  знак  в  конце  вопросительного
предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения;

← расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 
соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка.

Выпускник получит возможность научиться:
← сравнивать и анализировать буквосочетания французского языка и их транскрипцию.

Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:

← различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 
коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка;

← соблюдать правильное ударение в изученных словах;
← различать коммуникативные типы предложений по их интонации;
← членить предложение на смысловые группы;

← адекватно,  без ошибок, ведущих к сбою коммуникации,  произносить фразы с точки
зрения  их  ритмико-интонационных  особенностей  (побудительное  предложение;
общий,  специальный,  альтернативный  и  разделительный  вопросы),  в  том  числе,
соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах.



Выпускник получит возможность научиться:
← выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;

← различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных 
высказываниях.

Лексическая сторона речи
Выпускник научится:

← узнавать  в  письменном  и  звучащем  тексте  изученные  лексические  единицы (слова,
словосочетания,  реплики-клише  речевого  этикета),  в  том  числе  многозначные  в
пределах тематики основной школы;

← употреблять  в  устной  и  письменной  речи  в  их  основном  значении  изученные
лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том
числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой
коммуникативной задачей;

← соблюдать существующие во французском языке нормы лексической сочетаемости;

← распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и
конверсии  в  пределах  тематики  основной  школы  в  соответствии  с  решаемой
коммуникативной задачей;

← распознавать  и  образовывать  родственные  слова  с  использованием  аффиксации  в
пределах  тематики  основной  школы  в  соответствии  с  решаемой  коммуникативной
задачей:

а) суффиксация:
← существительных с суффиксами:

-tion, -sion (collection, revision); -ement (appartement); -eur (ordinateur); -ure (signature); -ette
(bicyclette,  disquette);  -ique  (gymnastique);  -iste,  -isme  (journaliste,  tourisme);  -er/-ere
(boulanger/boulangere);  -ien/ienne  (pharmacien/pharmacienne);  -erie  (parfumerie);  -ence,  -ance
(preference, confiance); -aire (questionnaire);

-oir,  -oire  (couloir,  memoire);  -age  (bricolage);  -te  (activite);  -ude  (attitude);  -aison
(comparaison); -esse (jeunesse); -ise (friandise);

← наречий с суффиксом –ement;
← прилагательных с суффиксами:
-eur/-euse (heureux/heureuse); -ique (sympatique);

-ant  (interessant);  -ain  (americain);  -ais  (francais);  -ois  (chinois);  -ien  (parisien);  -able/ible
(vivable/lisible); -el/-elle, -al/-ale, -ile, - il/-ille (professionnel, genial, difficile, gentil); -able, -ible
(formidable, possible);

-eau/-elle (nouveau/nouvelle); -aire (planetaire);
-atif/-ative (imaginatif);

б) префиксация существительных, прилагательных и глаголов:
← in-, im-, il-, (inconnu, impossible, illisible); de-

(depart, decourager); dis- (disparaitre); re- (refaire, reviser); pre- (prevenir); me- (mefiant); a-
(asymetrique); extra- (extraordinaire); anti- (antiride);

в) словосложение:
← существительное+существительное



(telecarte); существительное+предлог+существительное (sac-a-dos);
прилагательное+существительное  (cybercafé);  глагол+местоимение  (rendez-vous);
глагол+существительное (passe-temps); предлог+существительное (sous-sol);

г)  конверсия  (образование  существительных  от  неопределенной  формы  глагола
(conseiller - un conseil).

Выпускник получит возможность научиться:

← распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 
изученные в пределах тематики основной школы;

← знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные
синонимы и антонимы адекватно ситуации общения;

← распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы;
← распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам;

← использовать  языковую  догадку  в  процессе  чтения  и  аудирования  (догадываться  о
значении  незнакомых  слов  по  контексту,  по  сходству  с  русским/  родным  языком,  по
словообразовательным элементам.

Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:
Распознавать и употреблять в речи:

← Нераспространенные и распространенные простые предложения. Безличные предложения. 
Предложения с неопределенно-личным местоимением on.

← Сложносочиненные предложения с союзами ou, mais, ni…ni. Сложноподчиненные предложения
← придаточными дополнительными (союз  que), определительными (союзные слова  qui,  que,
dont, ou), обстоятельственными (наиболее  распространенные  союзы, выражающие  значения
времени (quand),  места  (ou),  причины  (parce  que).  Все  типы  вопросительных  предложений.
Прямой порядок слов и инверсия. Вопросительное прилагательное quel, вопросительные наречия
ou, quand, comment pourquoi; вопросительные местоимения qui, que.

 Отрицательные частицы plus, jamais, rien, personne.  Ограничительный оборот ne…que.

← Временные формы изъявительного наклонения (l'indicatif):  le  present,  le  futur  simple,  le  futur
immediat, le passe compose, l'imparfait, le plus-que-parfait, le futur dans le passe. Возвратные
(местоименные)  глаголы.  Спряжение  глаголов  1  и  2  группы,  распространенных  глаголов  3
группы  в  изъявительном  наклонении.  Согласование  причастия  сложных  форм  глагола  с
подлежащим и прямым дополнением. Согласование времен в плане настоящего и прошедшего.
Прямая и косвенная речь.

← Повелительное наклонение регулярных и распространенных нерегулярных глаголов в 
утвердительной и отрицательной форме (l’imperatif).

← Временная форма условного наклонения (le conditionnel present) в простом и сложном 
предложении.

← Le subjonctif present регулярных и наиболее частотных нерегулярных глаголов в дополнительных 
придаточных.

← Активный и пассивный залог в настоящем времени изъявительного наклонения. Предлоги par и 
de в пассивных конструкциях.

← Причастия настоящего и прошедшего времени (participe present и participe passe), деепричастие (le
gerondif), инфинитивные конструкции и после глаголов восприятия. Способы действия (venir de
faire qch, etre en train de faire qch).



← Причинные отношения в простом и сложном предложении: parce que, grace a, a cause de. 
Временные отношения в простых и сложных предложениях.

← Особые  формы  существительных  женского  рода  и  множественного  числа  (travail  –  travaux),
особые формы прилагательных женского рода и множественного числа (belle-beau, long-longue,
culturelle, но musicale, special – speciaux/speciales и пр.)

← Частичный  артикль  с  абстрактными  и  вещественными  существительными.  Замена  артикля
предлогом de (в отрицательных конструкциях после слов, выражающих количество перед
группой прилагательное+существительное). Употребление предлогов и артиклей перед 
географическими названиями (en France, de Chine, au Canada, du Japon).

← Наречия на –ment. Степени сравнения прилагательных и наречий, особые случаи их образования
(bon – meilleur, bien – mieux).

Социокультурные знания и умения
Выпускник научится:

← употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 
общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка;

← представлять родную страну и культуру на французском языке;

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

Выпускник получит возможность научиться:

← использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 
высказываний;

← находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран 
изучаемого языка.

Компенсаторные умения
Выпускник научится:

← выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 
говорении.

Выпускник получит возможность научиться:
← использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении;
← пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении.

1.2.5.5. История России. Всеобщая история  4

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего
образования предполагают, что у учащегося сформированы:

← целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и
государств  как  необходимой  основы  миропонимания  и  познания  современного
общества; о преемственности исторических эпох и непрерывности исторических
процессов; о месте и роли России в мировой истории;

← Планируемые результаты представлены в виде общего перечня для курсов отечественной и всеобщей истории. Это объясняется тем, что
при разработке планируемых результатов за основу принята структура познавательной деятельности школьников. В широком смысле речь
идет  о  методологической  общности.  В  то  же  время  общий  перечень  способствует  установлению  содержательных  связей  курсов
отечественной и всеобщей истории, что всегда является актуальной задачей для преподавателей. В календарно-тематическом планировании
и вметодических разработках планируемые результаты могут конкретизироваться применительно к курсу, разделу, теме.



← базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития 
человеческого общества с древности до наших дней;

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

← способность применять исторические знания для осмысления общественных 
событий и явлений прошлого и современности;

← умение  искать,  анализировать,  систематизировать  и  оценивать  историческую
информацию  различных  исторических  и  современных  источников,  раскрывая  ее
социальную  принадлежность  и  познавательную  ценность;  способность
определять и аргументировать свое отношение к ней;

← умение  работать  с  письменными,  изобразительными  и  вещественными
историческими  источниками,  понимать  и  интерпретировать  содержащуюся  в
них информацию;

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

История Древнего мира (5 класс)
Выпускник научится:

← определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 
хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до нашей эры, нашей эры);

← использовать  историческую  карту  как  источник  информации  о  расселении
человеческих  общностей в эпохи первобытности и Древнего  мира,  расположении древних
цивилизаций и государств, местах важнейших событий;

← проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных 
памятниках Древнего мира;

← описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в 
древности, памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории;

← раскрывать  характерные,  существенные  черты:  а)  форм  государственного
устройства древних обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», «республика»,
«закон», «империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения основных групп населения
← древневосточных и античных обществах (правители и подданные, свободные и рабы);
в) религиозных верований людей в древности;

← объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства 
памятников древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений 
искусства;

← давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории.
Выпускник получит возможность научиться:
← давать характеристику общественного строя древних государств;

← сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 
общее и различия;

← видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде;

← высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия 
древних обществ в мировой истории.



История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государству (VIII-XV вв.)
(6 класс)

Выпускник научится:

← локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления
и  развития  Российского  государства;  соотносить  хронологию  истории  Руси  и  всеобщей
истории;

← использовать  историческую  карту  как  источник  информации  о  территории,  об
экономических  и  культурных  центрах  Руси  и  других  государств  в  Средние  века,  о
направлениях крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и др.;

← проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 
памятниках Средневековья;

← составлять  описание  образа  жизни  различных  групп  населения  в  средневековых
обществах  на  Руси  и  в  других  странах,  памятников  материальной  и  художественной
культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории;

← раскрывать  характерные,  существенные  черты:  а)  экономических  и  социальных
отношений,  политического  строя  на  Руси  и  в  других  государствах;  б)  ценностей,
господствовавших  в  средневековых  обществах,  религиозных  воззрений,  представлений
средневекового человека о мире;

← объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей 
истории Средних веков;

← сопоставлять  развитие  Руси  и  других  стран  в  период  Средневековья,  показывать
общие  черты  и  особенности  (в  связи  с  понятиями  «политическая  раздробленность»,
«централизованное государство» и др.);

← давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних 
веков.

Выпускник получит возможность научиться:

← давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 
Средневековья (Русь, Запад, Восток);

← сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее 
и различия;

← составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания
памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чем заключаются их
художественные достоинства и значение.

История Нового времени. Россия в XVI – ХIХ веках (7-9 
класс) Выпускник научится:

← локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени
как  исторической  эпохи,  основные  этапы  отечественной  и  всеобщей  истории  Нового
времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время;

← использовать историческую карту как источник информации о границах России  и
других  государств  в  Новое  время,  об  основных  процессах  социально-экономического
развития,  о  местах  важнейших  событий,  направлениях  значительных  передвижений  –
походов, завоеваний, колонизации и др.;

← анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей 
истории Нового времени;



← составлять описание  положения  и  образа  жизни основных социальных групп  в
России  и  других  странах  в  Новое  время,  памятников  материальной  и  художественной
культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей
истории Нового времени;

← систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 
дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени;

← раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального
развития России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая
понятия «монархия»,  «самодержавие»,  «абсолютизм» и  др.);  в)  развития  общественного
движения  («консерватизм»,  «либерализм»,  «социализм»);  г)  представлений  о  мире  и
общественных ценностях; д) художественной культуры Нового времени;

← объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и
всеобщей  истории  Нового  времени  (социальных  движений,  реформ  и  революций,
взаимодействий между народами и др.);

← сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать 
исторические ситуации и события;

← давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 
времени.

Выпускник получит возможность научиться:

← используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 
политическое развитие России, других государств в Новое время;

← использовать  элементы  источниковедческого  анализа  при  работе  с
историческими  материалами (определение  принадлежности и  достоверности источника,
позиций автора и др.);

← сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем 
заключались общие черты и особенности;

← применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении
описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д.

1.2.5.6. Обществознание
Человек. Деятельность человека
Выпускник научится:

← использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его
природы;

← характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности 
подросткового возраста;

← в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные 
виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека;

← характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей 
человека;

← приводить примеры основных видов деятельности человека;

← выполнять  несложные  практические  задания  по  анализу  ситуаций,  связанных  с
различными  способами  разрешения  межличностных  конфликтов;  выражать  собственное
отношение к различным способам разрешения межличностных конфликтов.



Выпускник получит возможность научиться:

← выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 
деятельностью человека;

← оценивать роль деятельности в жизни человека и общества;

← оценивать  последствия  удовлетворения  мнимых  потребностей,  на  примерах
показывать  опасность  удовлетворения  мнимых  потребностей,  угрожающих
здоровью;

← использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 
межличностных конфликтов;

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

Общество
Выпускник научится:

← демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль 
природы в жизни человека;

← распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ;

← характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оценивать 
социальные явления с позиций общественного прогресса;

← различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы 
общественной жизни;

← выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на 
ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества;

← характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, 
раскрывать причины экологического кризиса;

← на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и 
осуществлять на практике экологически рациональное поведение;

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

← конкретизировать примерами опасность международного терроризма.

Выпускник получит возможность научиться:

← наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 
общественной жизни;

← выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать 
основные направления общественного развития;

← осознанно содействовать защите природы.

Социальные нормы
Выпускник научится:

← раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения 
человека;

← различать отдельные виды социальных норм;
← характеризовать основные нормы морали;

← критически  осмысливать  информацию  морально-нравственного  характера,
полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать



полученные  данные;  применять  полученную  информацию  для  определения
собственной позиции, для соотнесения своего поведения и поступков других людей с
нравственными ценностями;

← раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры 
проявления этих качеств из истории и жизни современного общества;

← характеризовать специфику норм права;
← сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности;
← раскрывать сущность процесса социализации личности;
← объяснять причины отклоняющегося поведения;

← описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося 
поведения.

Выпускник получит возможность научиться:

← использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 
моральных устоев на развитие общества и человека;

← оценивать социальную значимость здорового образа жизни.

Сфера духовной культуры
Выпускник научится:

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

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

← находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития 
культуры из адаптированных источников различного типа;

← описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное отношение
к ним;

← объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях;

← учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей 
профессиональной деятельности;

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

Выпускник получит возможность научиться:

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

← характеризовать основные направления развития отечественной культуры в 
современных условиях;

← критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких 
направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода.

Социальная сфера
Выпускник научится:



← описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные
социальные общности и группы;

← объяснять взаимодействие социальных общностей и групп;
← характеризовать ведущие направления социальной политики Российского государства;
← выделять параметры, определяющие социальный статус личности;
← приводить примеры предписанных и достигаемых статусов;
← описывать основные социальные роли подростка;
← конкретизировать примерами процесс социальной мобильности;
← характеризовать межнациональные отношения в современном мире;
← объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разрешения;

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

← раскрывать основные роли членов семьи;

← характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать 
верные критерии для оценки безопасных условий жизни;

← выполнять  несложные  практические  задания  по  анализу  ситуаций,  связанных  с
различными  способами  разрешения  семейных  конфликтов.  Выражать  собственное
отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов.

Выпускник получит возможность научиться:

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

← выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам 
молодежи;

← выполнять  несложные  практические  задания  по  анализу  ситуаций,  связанных  с
различными  способами  разрешения  семейных  конфликтов;  выражать  собственное
отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов;

← формировать  положительное  отношение  к  необходимости  соблюдать  здоровый
образ  жизни;  корректировать  собственное  поведение  в  соответствии  с
требованиями безопасности жизнедеятельности;

← использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 
семейных конфликтов;

← находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной политике
из адаптированных источников различного типа.

Политическая сфера жизни общества
Выпускник научится:
← объяснять роль политики в жизни общества;
← различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их примерами;
← давать характеристику формам государственно-территориального устройства;
← различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные признаки;
← раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии;
← называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах;
← характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни.



Выпускник получит возможность научиться:

← осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении 
нашего государства;

← соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать 
обоснованные выводы.

Гражданин и государство
Выпускник научится:

← характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы 
государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию;

← объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ;
← раскрывать достижения российского народа;
← объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»;

← называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, 
гарантированные Конституцией РФ;

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

Выпускник получит возможность научиться:

← аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на 
положение России в мире;

← использовать знания и умения для формирования способности уважать права других 
людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ.

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

← разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых 
отношениях;

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

← анализировать  несложные  практические  ситуации,  связанные  с  гражданскими,
семейными,  трудовыми  правоотношениями;  в  предлагаемых  модельных  ситуациях
определять признаки правонарушения, проступка, преступления;

← исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов
детей, оставшихся без попечения родителей;

← находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из
доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные;



применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и 
поступков других людей с нормами поведения, установленными законом.

Выпускник получит возможность научиться:

← на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных
ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения,
основанного на уважении к закону и правопорядку;

← оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный
вклад в их становление и развитие;

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

Экономика
Выпускник научится:
← объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов;

← различать  основных  участников  экономической  деятельности:  производителей  и
потребителей,  предпринимателей  и  наемных  работников;  раскрывать  рациональное
поведение субъектов экономической деятельности;

← раскрывать факторы, влияющие на производительность труда;

← характеризовать  основные  экономические  системы,  экономические  явления  и
процессы, сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об
экономических системах;

← характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать 
действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции;

← объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать 
структуру бюджета государства;

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

← анализировать  информацию  об  экономической  жизни  общества  из  адаптированных
источников  различного  типа;  анализировать  несложные  статистические  данные,
отражающие экономические явления и процессы;

← формулировать  и  аргументировать  собственные  суждения,  касающиеся  отдельных
вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный
опыт;  использовать  полученные  знания  при  анализе  фактов  поведения  участников
экономической  деятельности;  оценивать  этические  нормы  трудовой  и
предпринимательской деятельности;

← раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности;
← характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета;

← использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 
экономической деятельности;

← обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха.

Выпускник получит возможность научиться:

← анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую 
информацию, получаемую из неадаптированных источников;



← выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием 
состояния российской экономики;

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

← решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие 
типичные ситуации в экономической сфере деятельности человека;

← грамотно применять полученные знания для определения экономически рационального 
поведения и порядка действий в конкретных ситуациях;

← сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 
материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет.

1.2.5.7. География
Выпускник научится:
← выбирать  источники  географической  информации  (картографические,

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

← ориентироваться  в  источниках  географической  информации  (картографические,
статистические,  текстовые,  видео-  и  фотоизображения,  компьютерные  базы  данных):
находить и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и
количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления,
их  положение  в  пространстве  по  географическим  картам  разного  содержания  и  другим
источникам;  выявлять  недостающую,  взаимодополняющую  и/или  противоречивую
географическую информацию, представленную в одном или нескольких источниках;

← представлять  в  различных  формах  (в  виде  карты,  таблицы,  графика,
географического  описания)  географическую  информацию,  необходимую  для  решения
учебных и практико-ориентированных задач;

← использовать  различные  источники  географической  информации
(картографические,  статистические,  текстовые,  видео-  и  фотоизображения,  компьютерные
базы  данных)  для  решения  различных  учебных  и  практико-ориентированных  задач:
выявление  географических  зависимостей  и  закономерностей  на  основе  результатов
наблюдений,  на  основе анализа,  обобщения  и  интерпретации  географической информации
объяснение  географических  явлений  и  процессов  (их  свойств,  условий  протекания  и
географических  различий);  расчет  количественных  показателей,  характеризующих
географические  объекты,  явления  и  процессы;  составление  простейших  географических
прогнозов;  принятие  решений,  основанных  на  сопоставлении,  сравнении  и/или  оценке
географической информации;

← проводить  с  помощью  приборов  измерения  температуры,  влажности  воздуха,
атмосферного  давления,  силы и  направления  ветра,  абсолютной и  относительной  высоты,
направления и скорости течения водных потоков;

← различать  изученные  географические  объекты,  процессы  и  явления,  сравнивать
географические объекты,  процессы и явления на основе известных характерных свойств и
проводить их простейшую классификацию;

← использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях
между изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их
свойств, условий протекания и различий;

← оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы
в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития;



← различать  (распознавать,  приводить  примеры)  изученные  демографические
процессы и явления, характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных
регионов и стран;

← использовать  знания  о  населении  и  взаимосвязях  между  изученными
демографическими процессами и явлениями для решения  различных учебных и практико-
ориентированных задач;

← описывать по карте положение и взаиморасположение географических 
объектов;

← различать географические процессы и явления, определяющие особенности 
природы и населения материков и океанов, отдельных регионов и стран;

← устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения,
материальной  и  духовной  культуры  регионов  и  отдельных  стран;  адаптации  человека  к
разным природным условиям;

← объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;
← приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий;
← различать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной России;
← оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных 

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

решения  практико-ориентированных  задач  по  определению  различий  в  поясном  времени
территорий в контексте реальной жизни;

← различать географические процессы и явления, определяющие особенности 
природы России и ее отдельных регионов;

← оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах 
отдельных территорий России;

← объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны;
← оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами 

отдельных территорий России;
← использовать  знания  об  особенностях  компонентов  природы  России  и  ее

отдельных  территорий,  об  особенностях  взаимодействия  природы  и  общества  в  пределах
отдельных  территорий  России  для  решения  практико-ориентированных  задач  в  контексте
реальной жизни;

← различать  (распознавать,  приводить  примеры)  демографические  процессы  и
явления, характеризующие динамику численности населения России и отдельных регионов;
факторы,  определяющие  динамику  населения  России,  половозрастную  структуру,
особенности размещения населения по территории страны, географические различия в уровне
занятости, качестве и уровне жизни населения;

← использовать  знания  о  естественном  и  механическом  движении  населения,
половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом
←религиозном составе населения России для решения практико-ориентированных задач в 
контексте реальной жизни;

← находить  и  распознавать  ответы  на  вопросы,  возникающие  в  ситуациях
повседневного  характера,  узнавать  в  них  проявление  тех  или  иных  демографических  и
социальных процессов или закономерностей;

← различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; 
функциональную

← территориальную структуру хозяйства России;



← использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения
отраслей  экономики  России  для  объяснения  особенностей  отраслевой,  функциональной  и
территориальной  структуры  хозяйства  России  на  основе  анализа  факторов,  влияющих  на
размещение отраслей и отдельных предприятий по территории страны;

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

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

← сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности 
жизни, качества населения России с мировыми показателями и показателями других стран;

← уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, 
использовать компас для определения азимута;

← описывать погоду своей местности;
← объяснять расовые отличия разных народов мира;
← давать характеристику рельефа своей местности;
← уметь выделять в записках путешественников географические особенности 

территории
← приводить примеры современных видов связи, применять современные виды связи 

для решения учебных и практических задач по географии;
← оценивать место и роль России в мировом хозяйстве.
Выпускник получит возможность научиться:
← создавать простейшие географические карты различного содержания;
← моделировать географические объекты и явления;
← работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как 

источниками географической информации;
← подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о 

современных исследованиях Земли;
← ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе;
← использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 

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

← приводить  примеры,  показывающие  роль  географической  науки  в  решении
социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического
использования географических знаний в различных областях деятельности;

← воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания 
в научно-популярной литературе и средствах массовой информации;

← составлять описание природного комплекса; выдвигать гипотезы о связях и 
закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в географической оболочке;

← сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих 
глобальных изменений климата;

← оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений 
климата для отдельных регионов и стран;

← объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных 
территорий в связи с природными и социально-экономическими факторами;

← оценивать возможные в будущем изменения географического положения России,
обусловленные  мировыми  геодемографическими,  геополитическими  и  геоэкономическими
изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной системы;

← давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, 
оценивать границы с точки зрения их доступности;



← делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в 
результате изменения их компонентов;

← наносить на контурные карты основные формы рельефа;
← давать характеристику климата своей области (края, республики);
← показывать на карте артезианские бассейны и области распространения 

многолетней мерзлоты;
← выдвигать  и  обосновывать  на  основе  статистических  данных гипотезы об

изменении  численности  населения  России,  его  половозрастной  структуры,  развитии
человеческого капитала;

← оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику;
← объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных 

регионов России
← выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников 

информации гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства 
страны;

← обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России;
← выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой 

экономике;
← объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем 

человечества;
← оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития 

России.

1.2.5.8. Математика
Выпускник научится в 5-6 классах:

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

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

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

Числа

← Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, 
обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число;

← использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при 
выполнении вычислений;

← использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и решении 
несложных задач;

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

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

← Здесь и далее – распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам,
выполнять действия в соответствии с определением и простейшими свойствами понятий, конкретизировать
примерами общие понятия.



← составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других 
учебных предметов.

Статистика и теория вероятностей
← Представлять данные в виде таблиц, диаграмм,
← читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы.

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

← строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в которой даны 
значения двух из трёх взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи;

← осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия
← требованию или от требования к условию;

← составлять план решения задачи;
← выделять этапы решения задачи;

← интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение 
задачи;

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

← решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три 
величины, выделять эти величины и отношения между ними;

← находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное отношение 
двух чисел, находить процентное снижение или процентное повышение величины;

← решать несложные логические задачи методом рассуждений.
← повседневной жизни и при изучении других предметов:

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

Наглядная геометрия. Геометрические фигуры

← Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная,
угол,  многоугольник,  треугольник  и  четырёхугольник,  прямоугольник  и  квадрат,
окружность  и  круг,  прямоугольный  параллелепипед,  куб,  шар.  Изображать  изучаемые
фигуры от руки и с помощью линейки и циркуля.

← повседневной жизни и при изучении других предметов:
← решать практические задачи с применением простейших свойств фигур.

Измерения и вычисления

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

← вычислять площади прямоугольников.

← повседневной жизни и при изучении других предметов:
← вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади прямоугольников;

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

История математики



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

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

Выпускник получит возможность научиться в 5-6 
классах: Элементы теории множеств и математической 
логики

← Оперировать  6 понятиями:  множество,  характеристики  множества,  элемент
множества,  пустое,  конечное  и  бесконечное  множество,  подмножество,
принадлежность,

← определять  принадлежность  элемента  множеству,  объединению  и  пересечению
множеств;  задавать  множество  с  помощью  перечисления  элементов,  словесного
описания.

← повседневной жизни и при изучении других предметов:

  распознавать логически некорректные высказывания;

  строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики.

Числа

← Оперировать  понятиями:  натуральное  число,  множество  натуральных  чисел,  целое
число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число,
рациональное  число,  множество  рациональных  чисел,  геометрическая  интерпретация
натуральных, целых, рациональных;

← понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа;

← выполнять вычисления, в том числе с использованием приёмов рациональных вычислений, 
обосновывать алгоритмы выполнения действий;

← использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, суммы и произведения чисел 
при выполнении вычислений и решении задач, обосновывать признаки делимости;

← выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью;
← упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных дробей;
← находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач;
← оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля числа.

← повседневной жизни и при изучении других предметов:

← применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и 
решении задач других учебных предметов;

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

← составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении практических 
задач и задач из других учебных предметов.

Уравнения и неравенства

← Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень уравнения, 
решение уравнения, числовое неравенство.

Статистика и теория вероятностей

Здесь и далее – знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использовать понятие и его 
свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач.



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

извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах;
составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных.

повседневной жизни и при изучении других предметов:

извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в таблицах
и  на  диаграммах,  отражающую  свойства  и  характеристики  реальных  процессов  и
явлений.
Текстовые задачи

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

использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для построения 
поисковой схемы и решения задач;

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

моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы;
выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа;

интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение 
задачи;

анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и изменение
их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при решении
задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных направлениях;

исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 
рассматривать разные системы отсчёта;

решать разнообразные задачи «на части»,

решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на 
нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби;

осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на
работу, на покупки, на движение); выделять эти величины и отношения между ними,
применять их при решении задач, конструировать собственные задачи указанных типов.

повседневной жизни и при изучении других предметов:

выделять  при  решении  задач  характеристики  рассматриваемой  в  задаче  ситуации,
отличные  от  реальных  (те,  от  которых  абстрагировались),  конструировать  новые
ситуации  с  учётом  этих  характеристик,  в  частности,  при  решении  задач  на
концентрации, учитывать плотность вещества;

решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не 
требуется точный вычислительный результат;

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

Наглядная геометрия. Геометрические фигуры

Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, 
представленную на чертежах;

изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных инструментов.



Измерения и вычисления

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

вычислять площади прямоугольников, квадратов, объёмы прямоугольных 
параллелепипедов, кубов.

повседневной жизни и при изучении других предметов:

вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади участков 
прямоугольной формы, объёмы комнат;

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

История математики

Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных 
областей.

Выпускник научится в 7-9 классах (для использования в повседневной жизни и
обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне)

Элементы теории множеств и математической логики
Оперировать на базовом уровне7 понятиями: множество, элемент множества, 

подмножество, принадлежность;
задавать множества перечислением их элементов;
находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях;
оперировать на базовом уровне понятиями: определение, аксиома, теорема, 

доказательство;
приводить примеры и контрпримеры для подтверждения своих высказываний.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
использовать графическое представление множеств для описания реальных 

процессов и явлений, при решении задач других учебных предметов.
Числа
Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанная дробь, рациональное число, 
арифметический квадратный корень;

использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений;
использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и 

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

учебных предметов.
Тождественные преобразования

7 Здесь  и  далее  –  распознавать  конкретные  примеры  общих  понятий  по  характерным  признакам,
выполнять действия в соответствии с определением и простейшими свойствами понятий, конкретизировать
примерами общие понятия.



Выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых 
выражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым 
отрицательным показателем;

выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать скобки, 
приводить подобные слагаемые;

использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат разности, 
разность квадратов) для упрощения вычислений значений выражений;

выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и выражений с 
квадратными корнями.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:
понимать смысл записи числа в стандартном виде;
оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа».
Уравнения и неравенства
Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, 

корень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство, неравенство, решение 
неравенства;

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

учебных предметах.
Функции
Находить значение функции по заданному значению аргумента;
находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных 

ситуациях;
определять положение точки по ее координатам, координаты точки по ее положению 

на координатной плоскости;
по графику находить область определения, множество значений, нули функции, 

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

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

квадратичной, обратной пропорциональности);
определять приближенные значения координат точки пересечения графиков функций;
оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая 

прогрессия, геометрическая прогрессия;
решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен непосредственным 

подсчетом без применения формул.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их свойств 

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

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

Статистика и теория вероятностей



иметь представление о статистических характеристиках, вероятности случайного 
события, комбинаторных задачах;

решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и организованного 
перебора;

представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков;
читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика;
определять основные статистические характеристики числовых наборов;
оценивать вероятность события в простейших случаях;
иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
оценивать количество возможных вариантов методом перебора;
иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных событий;
сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе решения 

прикладной задачи, изучения реального явления;
оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуациях.
Текстовые задачи
Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия;
строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или уравнения), в 

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

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

составлять план решения задачи;
выделять этапы решения задачи;
интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи;
знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки;
решать задачи на нахождение части числа и числа по его части;
решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три 

величины, выделять эти величины и отношения между ними;
находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное снижение 

или процентное повышение величины;
решать несложные логические задачи методом рассуждений.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в задаче величин 

(делать прикидку).
Геометрические фигуры
Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур;
извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в 

явном виде;
применять для решения задач геометрические факты, если условия их применения 

заданы в явной форме;
решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, 

возникающих в ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания.
Отношения



Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные фигуры, 
равенство треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы 
между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция.

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

жизни.
Измерения и вычисления
Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для 

измерений длин и углов;
применять формулы периметра, площади и объема, площади поверхности отдельных 

многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в условии;
применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для 

вычисления длин, расстояний, площадей в простейших случаях.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в простейших 

случаях, применять формулы в простейших ситуациях в повседневной жизни.
Геометрические построения
изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с 

помощью инструментов.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни.
Геометрические преобразования
Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки.
повседневной жизни и при изучении других предметов:
 распознавать движение объектов в окружающем мире;
 распознавать симметричные фигуры в окружающем мире.
Векторы и координаты на плоскости
 Оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, произведение

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

плоскости.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
использовать векторы для решения простейших задач на определение скорости 

относительного движения.
История математики
Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

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

всемирной историей;
понимать роль математики в развитии России.
Методы математики
Выбирать подходящий изученный метод для решения изученных типов 

математических задач;
Приводить примеры математических закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях искусства.

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для обеспечения 
возможности успешного продолжения образования на базовом и углубленном уровнях

Элементы теории множеств и математической логики



Оперировать8 понятиями: определение, теорема, аксиома, множество, 
характеристики множества, элемент множества, пустое, конечное и 
бесконечное множество, подмножество, принадлежность, включение, равенство 
множеств;

изображать множества и отношение множеств с помощью кругов Эйлера;
определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению 

множеств;
задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания;
оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказывания, 

отрицание высказываний, операции над высказываниями: и, или, не, условные 
высказывания (импликации);

строить высказывания, отрицания высказываний.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики;
использовать множества, операции с множествами, их графическое представление 

для описания реальных процессов и явлений.
Числа
Оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество целых чисел, 

множество рациональных чисел, иррациональное число, квадратный корень, множество 
действительных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, 
рациональных, действительных чисел;

понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа;
выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных 

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

решении задач других учебных предметов;
выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в 

том числе приближенных вычислений;
составлять и оценивать числовые выражения при решении практических задач и 

задач из других учебных предметов;
записывать и округлять числовые значения реальных величин с использованием разных 

систем измерения.
Тождественные преобразования
Оперировать понятиями степени с натуральным показателем, степени с целым 

отрицательным показателем;
выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами (сложение, 

вычитание, умножение), действия с многочленами (сложение, вычитание, умножение);
выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: вынесение за 

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

Здесь и далее – знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использовать понятие и его свойства при проведении 
рассуждений, доказательств, решении задач.



выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми 
отрицательными показателями, переходить от записи в виде степени с 
целым отрицательным показателем к записи в виде дроби;

выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокращение дробей, 
приведение алгебраических дробей к общему знаменателю, сложение, умножение, 
деление алгебраических дробей, возведение алгебраической дроби в натуральную и целую 
отрицательную степень;

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

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

учебных предметов.
Уравнения и неравенства
Оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравнения, решение

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

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

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

решать дробно-линейные уравнения;

 решать простейшие иррациональные уравнения вида  f x a,  f x  g x ;

 решать уравнения вида x

n  
a ;

решать уравнения способом разложения на множители и замены переменной;
использовать метод интервалов для решения целых и дробно-рациональных 

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

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

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

выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы для составления 
математической модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи;

уметь  интерпретировать  полученный  при  решении  уравнения,  неравенства  или
системы результат в контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи.

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

способы задания функции, аргумент и значение функции, область определения и 
множество значений функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, 
монотонность функции, четность/нечетность функции;



строить графики линейной, квадратичной функций, обратной пропорциональности,
функции вида: y  a  k , y  x , y  3 x , y  x ;

x  b
на примере квадратичной функции, использовать

y=f(x) для построения графиков функций y  af kx  b  
преобразования графика функции
c ;

составлять  уравнения  прямой  по  заданным условиям:  проходящей  через  две  точки  с
заданными координатами, проходящей через данную точку и параллельной данной прямой;

исследовать функцию по ее графику;
находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, монотонности 

квадратичной функции;
оперировать понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, 

геометрическая прогрессия;
решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по их 

характеристикам;
использовать свойства и график квадратичной функции при решении задач из других 

учебных предметов.
Текстовые задачи
Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной 

трудности;
использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для 

построения поисковой схемы и решения задач;
различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной модели 

решения несложной задачи разные модели текста задачи;
знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и от 

условия к требованию);
моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы;
выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа;
уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, 

рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если возможно;
анализировать затруднения при решении задач;
выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать новые 

задачи из данной, в том числе обратные;
интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи;
анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и 

изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) 
при решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных 
направлениях;

исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 
рассматривать разные системы отсчета;

решать разнообразные задачи «на части»,
решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на 

нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби;
осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины 

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



ними, применять их при решении задач, конструировать собственные задач 
указанных типов;

владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации;
решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, 

используя разные способы;
решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и с тремя 

блоками данных с помощью таблиц;
решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования 

изученных методов и обосновывать решение;
решать несложные задачи по математической статистике;
овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, 

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

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

отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые 
ситуации с учетом этих характеристик, в частности, при решении задач на 
концентрации, учитывать плотность вещества;

решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в 
которых не требуется точный вычислительный результат;

решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета.
Статистика и теория вероятностей
Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных,

среднее  арифметическое,  медиана,  наибольшее  и  наименьшее  значения  выборки,
размах выборки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость;

извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках;
составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных;
оперировать понятиями: факториал числа, перестановки и сочетания, треугольник 

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

случайное событие (исход), классическое определение вероятности случайного события, 
операции над случайными событиями;

представлять информацию с помощью кругов Эйлера;
решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества вариантов с 

помощью комбинаторики.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в

таблицах,  на  диаграммах,  графиках,  отражающую  свойства  и  характеристики
реальных процессов и явлений;

определять статистические характеристики выборок по таблицам, диаграммам, 
графикам, выполнять сравнение в зависимости от цели решения задачи;

оценивать вероятность реальных событий и явлений.
Геометрические фигуры
Оперировать понятиями геометрических фигур;
извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических 

фигурах, представленную на чертежах;
применять геометрические факты для решения задач, в том числе, предполагающих 

несколько шагов решения;



формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур;
доказывать геометрические утверждения;
владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и 

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

характера и задач из смежных дисциплин.
Отношения
Оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство треугольников, 

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

применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках при решении
задач;

характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни.
Измерения и вычисления
Оперировать представлениями о длине, площади, объеме как величинами. Применять 

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

проводить простые вычисления на объемных телах;
формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объемов и решать их.
повседневной жизни и при изучении других предметов:
 проводить вычисления на местности;
 применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в окружающей

действительности.
Геометрические построения
Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию;
свободно оперировать чертежными инструментами в несложных случаях,
выполнять построения треугольников, применять отдельные методы построений 

циркулем и линейкой и проводить простейшие исследования числа решений;
изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью простейших 

компьютерных инструментов.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;
оценивать размеры реальных объектов окружающего мира.
Преобразования
Оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть приемами 

построения фигур с использованием движений и преобразований подобия, применять 
полученные знания и опыт построений в смежных предметах и в реальных ситуациях 
окружающего мира;

строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия для обоснования 
свойств фигур;

применять свойства движений для проведения простейших обоснований свойств
фигур.



В повседневной жизни и при изучении других предметов:
применять свойства движений и применять подобие для построений и вычислений.
Векторы и координаты на плоскости
Оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение вектора на 

число, угол между векторами, скалярное произведение векторов, координаты на плоскости, 
координаты вектора;

выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, умножение на число), 
вычислять скалярное произведение, определять в простейших случаях угол между векторами, 
выполнять разложение вектора на составляющие, применять полученные знания
физике, пользоваться формулой вычисления расстояния между точками по известным 
координатам, использовать уравнения фигур для решения задач;

применять векторы и координаты для решения геометрических задач на вычисление 
длин, углов.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:
использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, географии 

и другим учебным предметам.
История математики
Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных 

научных областей;
понимать роль математики в развитии России.
Методы математики
Используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять опровержение;
выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических задач;
использовать математические знания для описания закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях искусства;
применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные 

системы при решении математических задач.
Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для успешного

продолжения образования на углубленном уровне
Элементы теории множеств и математической логики
Свободно оперировать9 понятиями: множество, характеристики множества, элемент 

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

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

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

строить высказывания с использованием законов алгебры высказываний.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
строить рассуждения на основе использования правил логики;
использовать множества, операции с множествами, их графическое представление для 

описания реальных процессов и явлений, при решении задач других учебных предметов.
Числа

Здесь и далее – знать определение понятия, знать и уметь доказывать свойства (признаки, если они есть) понятия, характеризовать
связи  с  другими  понятиями,  представляя  одно  понятие  как  часть  целостного  комплекса,  использовать  понятие  и  его  свойства  при
проведении рассуждений, доказательств, решении задач.



Свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, 
целое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное 
число, рациональное число, множество рациональных чисел, иррациональное число, корень 
степени n, действительное число, множество действительных чисел, геометрическая 
интерпретация натуральных, целых, рациональных, действительных чисел;

понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной системами 
записи чисел;

переводить числа из одной системы записи (системы счисления) в другую;
доказывать и использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11 суммы и 

произведения чисел при выполнении вычислений и решении задач;
выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с заданной точностью;
сравнивать действительные числа разными способами;
упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби, числа, 

записанные с использованием арифметического квадратного корня, корней степени больше 2;
находить НОД и НОК чисел разными способами и использовать их при решении задач;
выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих действительные 

числа, в том числе корни натуральных степеней.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
выполнять и объяснять результаты сравнения результатов вычислений при решении 

практических задач, в том числе приближенных вычислений, используя разные способы 
сравнений;

записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных величин с 
использованием разных систем измерения;

составлять и оценивать разными способами числовые выражения при решении 
практических задач и задач из других учебных предметов.

Тождественные преобразования
Свободно оперировать понятиями степени с целым и дробным показателем;
выполнять доказательство свойств степени с целыми и дробными показателями;
оперировать понятиями «одночлен», «многочлен», «многочлен с одной переменной»,

«многочлен с несколькими переменными», коэффициенты многочлена, «стандартная запись
многочлена», степень одночлена и многочлена;

свободно владеть приемами преобразования целых и дробно-рациональных 
выражений;

выполнять разложение многочленов на множители разными способами, с 
использованием комбинаций различных приемов;

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

выполнять деление многочлена на многочлен с остатком;
доказывать свойства квадратных корней и корней степени n;
выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни, корни степени

n;
свободно оперировать понятиями «тождество», «тождество на множестве»,

«тождественное преобразование»;

выполнять различные преобразования выражений, содержащих модули.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
выполнять преобразования и действия с буквенными выражениями, числовые 

коэффициенты которых записаны в стандартном виде;



выполнять преобразования рациональных выражений при решении задач других 
учебных предметов;

выполнять проверку правдоподобия физических и химических формул на основе 
сравнения размерностей и валентностей.

Уравнения и неравенства
Свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные уравнения и

неравенства, уравнение, являющееся следствием другого уравнения, уравнения, 
равносильные на множестве, равносильные преобразования уравнений;

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

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

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

выбирать метод решения и обосновывать свой выбор;
использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе дробно-

рациональных и включающих в себя иррациональные выражения;
решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с параметрами 

алгебраическим и графическим методами;
владеть разными методами доказательства неравенств;
решать уравнения в целых числах;
изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, неравенствами и их 

системами.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
составлять и решать уравнения, неравенства, их системы при решении задач других 

учебных предметов;
выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении различных 

уравнений, неравенств и их систем при решении задач других учебных предметов;
составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при решении задач 

других учебных предметов;
составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие реальную ситуацию 

или прикладную задачу, интерпретировать полученные результаты.
Функции
Свободно оперировать понятиями: зависимость, функциональная зависимость, зависимая 

и независимая переменные, функция, способы задания функции, аргумент и значение функции, 
область определения и множество значения функции, нули функции, промежутки 
знакопостоянства, монотонность функции, наибольшее и наименьшее значения, 
четность/нечетность функции, периодичность функции, график функции, вертикальная, 
горизонтальная, наклонная асимптоты; график зависимости, не являющейся функцией,

строить графики функций: линейной, квадратичной, дробно-линейной, степенной при
разных значениях показателя степени, y  x ;

использовать

функций y  af kx 

преобразования графика функции  y  f x для построения графиков

b   c ;
анализировать свойства функций и вид графика в зависимости от параметров;
свободно оперировать понятиями: последовательность, ограниченная 

последовательность, монотонно возрастающая (убывающая) последовательность, предел
последовательности, арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия, 
характеристическое свойство арифметической (геометрической) прогрессии;



использовать метод математической индукции для вывода формул, доказательства 
равенств и неравенств, решения задач на делимость;

исследовать последовательности, заданные рекуррентно;
решать комбинированные задачи на арифметическую и геометрическую прогрессии.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
конструировать и исследовать функции, соответствующие реальным процессам и 

явлениям, интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой 
исследуемого процесса или явления;

использовать графики зависимостей для исследования реальных процессов и явлений;
конструировать и исследовать функции при решении задач других учебных предметов, 

интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой учебного предмета.
Статистика и теория вероятностей
Свободно оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы 

данных, среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки,
размах выборки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость;

выбирать наиболее удобный способ представления информации, адекватный ее 
свойствам и целям анализа;

вычислять числовые характеристики выборки;
свободно оперировать понятиями: факториал числа, перестановки, сочетания и 

размещения, треугольник Паскаля;
свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, 

элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности случайного 
события, операции над случайными событиями, основные комбинаторные формулы;

свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, 
элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности случайного 
события, операции над случайными событиями, основные комбинаторные формулы;

знать примеры случайных величин, и вычислять их статистические характеристики;
использовать формулы комбинаторики при решении комбинаторных задач;
решать задачи на вычисление вероятности в том числе с использованием формул.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
представлять информацию о реальных процессах и явлениях способом, адекватным ее 

свойствам и цели исследования;
анализировать и сравнивать статистические характеристики выборок, полученных в 

процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления, решения задачи из 
других учебных предметов;

оценивать вероятность реальных событий и явлений в различных ситуациях.
Текстовые задачи
Решать простые и сложные задачи, а также задачи повышенной трудности и выделять 

их математическую основу;
распознавать разные виды и типы задач;
использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач и задач 

повышенной сложности для построения поисковой схемы и решения задач, выбирать 
оптимальную для рассматриваемой в задаче ситуации модель текста задачи;

различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной модели 
решения сложных задач разные модели текста задачи;

знать и применять три способа поиска решения задач (от требования к условию и от 
условия к требованию, комбинированный);

моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы;
выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа;



уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, 
рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если возможно;

анализировать затруднения при решении задач;
выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать новые 

задачи из данной, в том числе обратные;
интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи;
изменять условие задач (количественные или качественные данные), исследовать 

измененное преобразованное;
анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и 

изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при
решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных 
направлениях, конструировать новые ситуации на основе изменения условий задачи при 
движении по реке;

исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 
рассматривать разные системы отсчета;

решать разнообразные задачи «на части»;
решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на 

нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби;
объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на работу, 

на покупки, на движение), выделять эти величины и отношения между ними, применять их 
при решении задач, конструировать собственные задач указанных типов;

владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации, 
использовать их в новых ситуациях по отношению к изученным в процессе обучения;

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

решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и с тремя 
блоками данных с помощью таблиц;

решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования 
изученных методов и обосновывать решение;

решать несложные задачи по математической статистике;
овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, 

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

В повседневной жизни и при изучении других предметов:
конструировать новые для данной задачи задачные ситуации с учетом реальных

характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать плотность
вещества; решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в
которых не требуется точный вычислительный результат;

решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета;
конструировать задачные ситуации, приближенные к реальной действительности.
Геометрические фигуры
Свободно оперировать геометрическими понятиями при решении задач и проведении 

математических рассуждений;
самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать 

гипотезы о новых свойствах и признаках геометрических фигур и обосновывать или 
опровергать их, обобщать или конкретизировать результаты на новые классы фигур, 
проводить в несложных случаях классификацию фигур по различным основаниям;



исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпретировать и 
преобразовывать информацию, представленную на чертежах;

решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда алгоритм 
решения не следует явно из условия, выполнять необходимые для решения задачи 
дополнительные построения, исследовать возможность применения теорем и формул для 
решения задач;

формулировать и доказывать геометрические утверждения.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
составлять с использованием свойств геометрических фигур математические модели 

для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин, исследовать 
полученные модели и интерпретировать результат.

Отношения
Владеть понятием отношения как метапредметным;
свободно оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 

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

использовать свойства подобия и равенства фигур при решении задач.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
использовать отношения для построения и исследования математических моделей 

объектов реальной жизни.
Измерения и вычисления
Свободно оперировать понятиями длина, площадь, объем, величина угла как 

величинами, использовать равновеликость и равносоставленность при решении задач на 
вычисление, самостоятельно получать и использовать формулы для вычислений площадей и 
объемов фигур, свободно оперировать широким набором формул на вычисление при 
решении сложных задач, в том числе и задач на вычисление в комбинациях окружности и 
треугольника, окружности и четырехугольника, а также с применением тригонометрии;

самостоятельно формулировать гипотезы и проверять их достоверность.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
свободно оперировать формулами при решении задач в других учебных предметах и 

при проведении необходимых вычислений в реальной жизни.
Геометрические построения
Оперировать понятием набора элементов, определяющих геометрическую фигуру,
владеть набором методов построений циркулем и линейкой;
проводить анализ и реализовывать этапы решения задач на построение.
повседневной жизни и при изучении других предметов:
 выполнять построения на местности;
 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира.
Преобразования
 Оперировать движениями и преобразованиями как метапредметными понятиями;
 оперировать понятием движения и преобразования подобия для обоснований,

свободно владеть приемами построения фигур с помощью движений и преобразования 
подобия, а также комбинациями движений, движений и преобразований;

использовать свойства движений и преобразований для проведения обоснования и 
доказательства утверждений в геометрии и других учебных предметах;

пользоваться свойствами движений и преобразований при решении задач.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
применять свойства движений и применять подобие для построений и вычислений.



Векторы и координаты на плоскости
Свободно оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение 

вектора на число, скалярное произведение векторов, координаты на плоскости, координаты
вектора;

владеть векторным и координатным методом на плоскости для решения задач на 
вычисление и доказательства;

выполнять с помощью векторов и координат доказательство известных ему 
геометрических фактов (свойства средних линий, теорем о замечательных точках и т.п.) и
получать новые свойства известных фигур;

использовать уравнения фигур для решения задач и самостоятельно составлять 
уравнения отдельных плоских фигур.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:
использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, географии и 

другим учебным предметам.
История математики
Понимать математику как строго организованную систему научных знаний, в 

частности владеть представлениями об аксиоматическом построении геометрии и 
первичными представлениями о неевклидовых геометриях;

рассматривать математику в контексте истории развития цивилизации и истории 
развития науки, понимать роль математики в развитии России.

Методы математики
Владеть знаниями о различных методах обоснования и опровержения математических 

утверждений и самостоятельно применять их;
владеть навыками анализа условия задачи и определения подходящих для решения 

задач изученных методов или их комбинаций;
характеризовать произведения искусства с учетом математических закономерностей в 

природе, использовать математические закономерности в самостоятельном творчестве.

1.2.5.9. Информатика
Информация и способы её представления
Выпускник научится:
• использовать термины «информация», «сообщение», «данные», «кодирование»,

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

описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и производные 
от них; использовать термины, описывающие скорость передачи данных;

записывать в двоичной системе целые числа;

использовать основные способы графического представления числовой информации.
Выпускник получит возможность:

познакомиться  с  примерами  использования  формальных  (математических)  моделей,
понять  разницу  между  математической  (формальной)  моделью объекта и  его  натурной
(«вещественной») моделью, между математической (формальной) моделью объекта/явления
и его словесным (литературным) описанием;

узнать о том, что любые данные можно описать, используя алфавит, содержащий 
только два символа, например 0 и 1;



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

познакомиться с двоичной системой счисления;

познакомиться с двоичным кодированием текстов и наиболее употребительными 
современными кодами.

Основы алгоритмической 
культуры Выпускник научится:
понимать  термины  «исполнитель»,  «состояние  исполнителя»,  «система  команд»;

понимать различие между непосредственным и программным управлением исполнителем;

строить модели различных устройств и объектов в виде исполнителей, описывать 
возможные состояния и системы команд этих исполнителей;

понимать термин «алгоритм»; знать основные свойства алгоритмов;

составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы управления исполнителями и 
записывать их на выбранном алгоритмическом языке (языке программирования);

использовать логические значения, операции и выражения с ними;

понимать (формально выполнять) алгоритмы, описанные с использованием конструкций
ветвления  (условные  операторы)  и  повторения  (циклы),  вспомогательных  алгоритмов,
простых и табличных величин;

создавать алгоритмы для решения несложных задач, используя конструкции ветвления
(условные  операторы)  и  повторения  (циклы),  вспомогательные  алгоритмы  и  простые
величины;

создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических задач в 
выбранной среде программирования.

Выпускник получит возможность:

познакомиться с использованием строк, деревьев, графов и с простейшими операциями 
с этими структурами;

создавать программы для решения несложных задач, возникающих в процессе учёбы и 
вне её.

Использование программных систем и 
сервисов Выпускник научится:
базовым навыкам работы с компьютером;

использовать базовый набор понятий, которые позволяют описывать работу основных
типов  программных  средств  и  сервисов  (файловые  системы,  текстовые  редакторы,
электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, электронные энциклопедии);

знаниям,  умениям  и  навыкам  для  работы  на  базовом  уровне  с  различными
программными  системами  и  сервисами  указанных  типов;  умению  описывать  работу  этих
систем и сервисов с использованием соответствующей терминологии.

Выпускник получит возможность:

познакомиться с программными средствами для работы с аудиовизуальными данными 
и соответствующим понятийным аппаратом;

научиться создавать текстовые документы, включающие рисунки и другие 
иллюстративные материалы, презентации и т. п.;



познакомиться  с  примерами  использования  математического  моделирования  и
компьютеров  в  современных  научно-технических  исследованиях  (биология  и  медицина,
авиация и космонавтика, физика и т. д.).

Работа в информационном 
пространстве Выпускник научится:

базовым навыкам и знаниям, необходимым для использования интернет-сервисов при 
решении учебных и внеучебных задач;

организации своего личного пространства данных с использованием индивидуальных 
накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.;

основам соблюдения норм информационной этики и права.
Выпускник получит возможность:

• познакомиться с принципами устройства Интернета и сетевого взаимодействия 
между компьютерами, методами поиска в Интернете;

познакомиться  с  постановкой  вопроса  о  том,  насколько  достоверна  полученная
информация,  подкреплена  ли  она  доказательствами;  познакомиться  с  возможными
подходами к оценке достоверности информации (оценка надёжности источника, сравнение
данных из разных источников и в разные моменты времени и т. п.);

узнать о том, что в сфере информатики и информационно- коммуникационных 
технологий (ИКТ) существуют международные и национальные стандарты;

получить представление о тенденциях развития ИКТ.

1.2.5.10. Физика
Выпускник научится:

соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным 
оборудованием;

понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое явление, 
физическая величина, единицы измерения;

распознавать  проблемы,  которые  можно  решить  при  помощи  физических  методов;
анализировать  отдельные  этапы  проведения  исследований  и  интерпретировать  результаты
наблюдений и опытов;

ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без
использования  прямых  измерений;  при  этом  формулировать  проблему/задачу  учебного
эксперимента;  собирать  установку  из  предложенного  оборудования;  проводить  опыт  и
формулировать выводы.

Примечание.  При  проведении  исследования  физических  явлений  измерительные
приборы используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи показаний
прямых измерений в этом случае не требуется.

понимать роль эксперимента в получении научной информации;
проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, объем,

сила,  температура,  атмосферное  давление,  влажность  воздуха,  напряжение,  сила  тока,
радиационный фон (с использованием дозиметра);  при этом выбирать оптимальный способ
измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений.

Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать овладение прямыми 
измерениями всех перечисленных физических величин.

проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых
измерений:  при  этом  конструировать  установку,  фиксировать  результаты  полученной
зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам



исследования;
проводить  косвенные  измерения  физических  величин:  при  выполнении  измерений

собирать  экспериментальную  установку,  следуя  предложенной  инструкции,  вычислять
значение  величины  и  анализировать  полученные  результаты  с  учетом  заданной  точности
измерений;

анализировать  ситуации  практико-ориентированного  характера,  узнавать  в  них
проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся
знания для их объяснения;

понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их 
безопасного использования в повседневной жизни;

использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о 
физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет.

Выпускник получит возможность научиться:
осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представлений 

об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни;
использовать  приемы  построения  физических  моделей,  поиска  и  формулировки

доказательств  выдвинутых  гипотез  и  теоретических  выводов  на  основе  эмпирически
установленных фактов;

сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной 
погрешности при проведении прямых измерений;

самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин с
использованием  различных  способов  измерения  физических  величин,  выбирать  средства
измерения  с  учетом  необходимой  точности  измерений,  обосновывать  выбор  способа
измерения, адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности полученных
результатов;

воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литературе
средствах массовой информации, критически оценивать полученную информацию, 
анализируя ее содержание и данные об источнике информации;

создавать  собственные  письменные  и  устные  сообщения  о  физических  явлениях  на
основе  нескольких  источников  информации,  сопровождать  выступление  презентацией,
учитывая особенности аудитории сверстников.

Механические явления 
Выпускник научится:

распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные
свойства  или  условия  протекания  этих  явлений:  равномерное  и  неравномерное  движение,
равномерное и равноускоренное прямолинейное движение,  относительность механического
движения,  свободное  падение  тел,  равномерное  движение  по  окружности,  инерция,
взаимодействие тел, реактивное движение, передача давления твердыми телами, жидкостями
и  газами,  атмосферное  давление,  плавание  тел,  равновесие  твердых  тел,  имеющих
закрепленную ось вращения, колебательное движение, резонанс, волновое движение (звук);

описывать  изученные  свойства  тел  и  механические  явления,  используя  физические
величины: путь, перемещение, скорость, ускорение, период обращения, масса тела, плотность
вещества,  сила  (сила  тяжести,  сила  упругости,  сила  трения),  давление,  импульс  тела,
кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность,
КПД при совершении работы с использованием простого механизма, сила трения, амплитуда,
период  и  частота  колебаний,  длина  волны  и  скорость  ее  распространения;  при  описании
правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы
измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими



величинами, вычислять значение физической величины;
анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические

законы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил
(нахождение  равнодействующей  силы),  I,  II  и  III  законы  Ньютона,  закон  сохранения
импульса,  закон  Гука,  закон  Паскаля,  закон  Архимеда;  при  этом  различать  словесную
формулировку закона и его математическое выражение;

различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, 
инерциальная система отсчета;

решать  задачи,  используя  физические  законы  (закон  сохранения  энергии,  закон
всемирного  тяготения,  принцип  суперпозиции  сил,  I,  II  и  III  законы  Ньютона,  закон
сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие
физические  величины  (путь,  скорость,  ускорение,  масса  тела,  плотность  вещества,  сила,
давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа,
механическая  мощность,  КПД простого механизма,  сила трения скольжения,  коэффициент
трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения):
на  основе  анализа  условия  задачи  записывать  краткое  условие,  выделять  физические
величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать
реальность полученного значения физической величины.

Выпускник получит возможность научиться:
использовать знания о механических явлениях в  повседневной жизни для обеспечения

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения
здоровья  и  соблюдения  норм  экологического  поведения  в  окружающей  среде;  приводить
примеры  практического  использования  физических  знаний  о  механических  явлениях  и
физических  законах;  примеры  использования  возобновляемых  источников  энергии;
экологических последствий исследования космического пространств;

различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер
фундаментальных  законов  (закон  сохранения  механической  энергии,  закон  сохранения
импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов
(закон Гука, Архимеда и др.);

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему
как на основе имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата,
так и при помощи методов оценки.

Тепловые явления 
Выпускник научится:

распознавать  тепловые  явления  и  объяснять  на  базе  имеющихся  знаний  основные
свойства  или  условия  протекания  этих  явлений:  диффузия,  изменение  объема  тел  при
нагревании  (охлаждении),  большая  сжимаемость  газов,  малая  сжимаемость  жидкостей  и
твердых  тел;  тепловое  равновесие,  испарение,  конденсация,  плавление,  кристаллизация,
кипение,  влажность  воздуха,  различные  способы  теплопередачи  (теплопроводность,
конвекция, излучение), агрегатные состояния вещества, поглощение энергии при испарении
жидкости  и  выделение  ее  при  конденсации  пара,  зависимость  температуры  кипения  от
давления;

описывать  изученные  свойства  тел  и  тепловые  явления,  используя  физические
величины:  количество  теплоты,  внутренняя  энергия,  температура,  удельная  теплоемкость
вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота
сгорания  топлива,  коэффициент  полезного  действия  теплового  двигателя;  при  описании
правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы
измерения,  находить  формулы,  связывающие  данную  физическую  величину  с  другими
величинами, вычислять значение физической величины;

анализировать  свойства  тел,  тепловые  явления  и  процессы,  используя  основные



положения атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон сохранения энергии;
различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, 

жидкостей и твердых тел;
приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых 

явлениях;
решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и формулы,

связывающие  физические  величины  (количество  теплоты,  температура,  удельная
теплоемкость  вещества,  удельная  теплота  плавления,  удельная  теплота  парообразования,
удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя):
на  основе  анализа  условия  задачи  записывать  краткое  условие,  выделять  физические
величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать
реальность полученного значения физической величины.

Выпускник получит возможность научиться:
использовать  знания  о  тепловых  явлениях  в  повседневной  жизни  для  обеспечения

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения
здоровья  и  соблюдения  норм  экологического  поведения  в  окружающей  среде;  приводить
примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых и
гидроэлектростанций;

различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер
фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах)  и
ограниченность использования частных законов;

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему
как на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического
аппарата, так и при помощи методов оценки.

Электрические и магнитные 
явления Выпускник научится:

распознавать  электромагнитные  явления  и  объяснять  на  основе  имеющихся  знаний
основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие
зарядов,  электрический  ток  и  его  действия  (тепловое,  химическое,  магнитное),
взаимодействие  магнитов,  электромагнитная  индукция,  действие  магнитного  поля  на
проводник с током и на движущуюся заряженную частицу, действие электрического поля на
заряженную  частицу,  электромагнитные  волны,  прямолинейное  распространение  света,
отражение и преломление света, дисперсия света.

составлять  схемы  электрических  цепей  с  последовательным  и  параллельным
соединением  элементов,  различая  условные  обозначения  элементов  электрических  цепей
(источник тока, ключ, резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр).

использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и 
собирающей линзе.

описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические
величины:  электрический  заряд,  сила  тока,  электрическое  напряжение,  электрическое
сопротивление,  удельное  сопротивление  вещества,  работа  электрического  поля,  мощность
тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина
волны  и  частота  света;  при  описании  верно  трактовать  физический  смысл  используемых
величин,  их обозначения  и единицы измерения;  находить  формулы,  связывающие данную
физическую величину с другими величинами.

анализировать  свойства  тел,  электромагнитные  явления  и  процессы,  используя
физические законы: закон сохранения электрического заряда,  закон Ома для участка  цепи,
закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света,
закон преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и его



математическое выражение.
 приводить примеры практического использования физических знаний о 

электромагнитных явлениях
решать  задачи,  используя  физические  законы  (закон  Ома  для  участка  цепи,  закон

Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон
преломления  света)  и  формулы,  связывающие  физические  величины  (сила  тока,
электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества,
работа электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы,
скорость  электромагнитных  волн,  длина  волны  и  частота  света,  формулы  расчета
электрического  сопротивления  при  последовательном  и  параллельном  соединении
проводников):  на  основе  анализа  условия  задачи  записывать  краткое  условие,  выделять
физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и
оценивать реальность полученного значения физической величины.

Выпускник получит возможность научиться:
использовать  знания  об  электромагнитных  явлениях  в  повседневной  жизни  для

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для
сохранения  здоровья  и  соблюдения  норм  экологического  поведения  в  окружающей  среде;
приводить примеры влияния электромагнитных излучений на живые организмы;

различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер
фундаментальных  законов  (закон  сохранения  электрического  заряда)  и  ограниченность
использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца и др.);

использовать  приемы  построения  физических  моделей,  поиска  и  формулировки
доказательств  выдвинутых  гипотез  и  теоретических  выводов  на  основе  эмпирически
установленных фактов;

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему
как  на  основе  имеющихся  знаний  об  электромагнитных  явлениях  с  использованием
математического аппарата, так и при помощи методов оценки.

Квантовые явления 
Выпускник научится:

распознавать  квантовые явления и объяснять  на основе имеющихся знаний основные
свойства  или  условия  протекания  этих  явлений:  естественная  и  искусственная
радиоактивность, α-, β- и γ-излучения, возникновение линейчатого спектра излучения атома;

описывать  изученные  квантовые  явления,  используя  физические  величины:  массовое
число,  зарядовое  число,  период  полураспада,  энергия  фотонов;  при  описании  правильно
трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения;
находить  формулы,  связывающие  данную  физическую  величину  с  другими  величинами,
вычислять значение физической величины;

анализировать  квантовые  явления,  используя  физические  законы  и  постулаты:  закон
сохранения  энергии,  закон сохранения  электрического  заряда,  закон сохранения  массового
числа, закономерности излучения и поглощения света атомом, при этом различать словесную
формулировку закона и его математическое выражение;

различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного
ядра;

приводить примеры проявления в природе и практического использования 
радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа.

Выпускник получит возможность научиться:
использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами и

техническими  устройствами  (счетчик  ионизирующих  частиц,  дозиметр),  для  сохранения
здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;



соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы;
приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; понимать 

принцип действия дозиметра и различать условия его использования;
понимать  экологические  проблемы,  возникающие  при  использовании  атомных

электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого
термоядерного синтеза.

Элементы  астрономии
Выпускник научится:

указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки суточного
вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и планет относительно звезд;

понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира;
Выпускник получит возможность научиться:

указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; малых
тел  Солнечной  системы  и  больших  планет;  пользоваться  картой  звездного  неба  при
наблюдениях звездного неба;

различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) соотносить 
цвет звезды с ее температурой;

различать гипотезы о происхождении Солнечной системы.

1.2.5.11. Биология
В результате изучения курса биологии в основной школе:
Выпускник  научится пользоваться  научными  методами  для  распознания

биологических  проблем;  давать  научное  объяснение  биологическим  фактам,  процессам,
явлениям,  закономерностям,  их  роли  в  жизни  организмов  и  человека;  проводить
наблюдения  за  живыми объектами,  собственным  организмом;  описывать  биологические
объекты,  процессы  и  явления;  ставить  несложные  биологические  эксперименты  и
интерпретировать их результаты.

Выпускник  овладеет системой  биологических  знаний  –  понятиями,
закономерностями,  законами,  теориями,  имеющими  важное  общеобразовательное  и
познавательное значение; сведениями по истории становления биологии как науки.

Выпускник  освоит общие  приемы:  оказания  первой  помощи;  рациональной
организации  труда  и  отдыха;  выращивания  и  размножения  культурных  растений  и
домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного
организма;  правила  работы  в  кабинете  биологии,  с  биологическими  приборами  и
инструментами.

Выпускник  приобретет навыки  использования  научно-популярной  литературы  по
биологии,  справочных  материалов  (на  бумажных  и  электронных  носителях),  ресурсов
Интернета при выполнении учебных задач.

Выпускник получит возможность научиться:
осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ здорового 

образа жизни в быту;
выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;
ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать информацию

биологического  содержания  в  научно-популярной  литературе,  средствах  массовой
информации  и  Интернет-ресурсах,  критически  оценивать  полученную  информацию,
анализируя ее содержание и данные об источнике информации;



создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях и
процессах  на  основе  нескольких  источников  информации,  сопровождать  выступление
презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников.

Живые организмы 
Выпускник научится:

выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов 
растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов;

аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, 
животных, грибов и бактерий;

аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и 
бактерий;

осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, бактерий, 
грибов) на основе определения их принадлежности к определенной систематической группе;

раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных 
организмов в жизни человека;

объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и 
животных на примерах сопоставления биологических объектов;

выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде 
обитания;

различатьпо внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или 
их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов;

сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы 
жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения;

устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 
тканей, органов и систем органов;

использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 
объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты;

знать и аргументировать основные правила поведения в природе;
анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе;
описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений

домашних животных, ухода за ними;
знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.

Выпускник получит возможность научиться:
находить  информацию  о  растениях,  животных  грибах  и  бактериях  в  научно-

популярной  литературе,  биологических  словарях,  справочниках,  Интернет  ресурсе,
анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую;

основам  исследовательской  и  проектной  деятельности  по  изучению  организмов
различных царств живой природы, включая умения формулировать задачи,  представлять
работу на защиту и защищать ее.

использовать приемы оказания  первой  помощи при  отравлении  ядовитыми грибами,
ядовитыми  растениями,  укусах  животных;  работы  с  определителями  растений;
размножения и выращивания культурных растений, уходом за домашними животными;

ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам
живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое
сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы);

осознанно  использовать  знания  основных  правил  поведения  в  природе;  выбирать
целевые  и  смысловые  установки  в  своих  действиях  и  поступках  по отношению к  живой
природе;



создавать  собственные  письменные  и  устные  сообщения  о  растениях,  животных,
бактерия  и  грибах  на  основе  нескольких  источников  информации,  сопровождать
выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников;

работать  в  группе  сверстников  при  решении  познавательных  задач  связанных  с
изучением  особенностей  строения  и  жизнедеятельности  растений,  животных,  грибов  и
бактерий,  планировать  совместную  деятельность,  учитывать  мнение  окружающих  и
адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.

Человек и его здоровье 
Выпускник научится:

выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и тканей,
органов  и  систем  органов  человека)  и  процессов  жизнедеятельности,  характерных  для
организма человека;

аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды,
родства человека с животными;

аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных;
аргументировать,  приводить  доказательства  необходимости  соблюдения  мер

профилактики  заболеваний,  травматизма,  стрессов,  вредных  привычек,  нарушения  осанки,
зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний;

объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления биологических
объектов и других материальных артефактов;

выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, 
сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку;

различать  по  внешнему виду,  схемам  и  описаниям  реальные биологические  объекты
(клетки,  ткани  органы,  системы  органов)  или  их  изображения,  выявлять  отличительные
признаки биологических объектов;

сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), процессы
жизнедеятельности (питание,  дыхание,  обмен веществ,  выделение и др.);  делать выводы и
умозаключения на основе сравнения;

устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 
тканей, органов и систем органов;

использовать  методы  биологической  науки:  наблюдать  и  описывать  биологические
объекты  и  процессы;  проводить  исследования  с  организмом  человека  и  объяснять  их
результаты;

знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной 
организации труда и отдыха;

анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека;
описывать и использовать приемы оказания первой помощи;
знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.

Выпускник получит возможность научиться:
объяснять  необходимость  применения  тех  или  иных  приемов  при  оказании  первой

доврачебной  помощи  при  отравлениях,  ожогах,  обморожениях,  травмах,  спасении
утопающего, кровотечениях;

находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-популярной
литературе,  биологических  словарях,  справочниках,  Интернет-ресурсе,  анализировать  и
оценивать ее, переводить из одной формы в другую;

ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 
собственному здоровью и здоровью других людей;

находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию 
об организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и докладов;



анализировать  и  оценивать  целевые  и  смысловые  установки  в  своих  действиях  и
поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния факторов
риска на здоровье человека.

создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и его
жизнедеятельности  на  основе  нескольких  источников  информации,  сопровождать
выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников;

работать  в  группе  сверстников  при  решении  познавательных  задач,  связанных  с
особенностями  строения  и  жизнедеятельности  организма  человека,  планировать
совместную  деятельность,  учитывать  мнение  окружающих  и  адекватно  оценивать
собственный вклад в деятельность группы.

Общие биологические закономерности
Выпускник научится:

выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, 
биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых организмов;

аргументировать,  приводить  доказательства  необходимости  защиты  окружающей
среды;

аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от состояния
окружающей среды;

осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их 
принадлежности к определенной систематической группе;

раскрывать  роль  биологии  в  практической  деятельности  людей;  роль  биологических
объектов в природе и жизни человека; значение биологического разнообразия для сохранения
биосферы;

объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопоставления 
особенностей их строения и функционирования;

объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения 
приспособленности, процесс видообразования;

различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или 
их изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов;

сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на 
основе сравнения;

устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и 
систем органов;

использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 
объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты;

знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и 
оценивать последствия деятельности человека в природе;

описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений
домашних животных, ухода за ними в агроценозах;

находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию о 
живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, рефератов;

знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.
Выпускник получит возможность научиться:

понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального 
природопользования, и пути решения этих проблем;

анализировать  и  оценивать  целевые  и  смысловые  установки  в  своих  действиях  и
поступках по отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния факторов
риска на здоровье человека;



находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной литературе,
специализированных  биологических  словарях,  справочниках,  Интернет  ресурсах,
анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую;

ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам
живой  природы,  собственному  здоровью  и  здоровью  других  людей  (признание  высокой
ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное
отношение к объектам живой природы);

создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах в
области  биологии  и  охраны  окружающей  среды  на  основе  нескольких  источников
информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории
сверстников;

работать  в  группе  сверстников  при  решении  познавательных  задач,  связанных  с
теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, генетики,
экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать совместную
деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в
деятельность группы.

1.2.5.12. Химия
Выпускник научится:

характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент;

описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные 
признаки;

раскрывать  смысл  основных  химических  понятий  «атом»,  «молекула»,  «химический
элемент»,  «простое  вещество»,  «сложное  вещество»,  «валентность»,  «химическая
реакция», используя знаковую систему химии;

раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атомно-
молекулярной теории;

различать химические и физические явления;
называть химические элементы;
определять состав веществ по их формулам;
определять валентность атома элемента в соединениях;
определять тип химических реакций;
называть признаки и условия протекания химических реакций;

выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при 
выполнении химического опыта;

составлять формулы бинарных соединений;
составлять уравнения химических реакций;
соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов;
пользоваться лабораторным оборудованием и посудой;
вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ;
вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения;

вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе 
реагентов или продуктов реакции;

характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и 
водорода;



получать, собирать кислород и водород;
распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород;
раскрывать смысл закона Авогадро;
раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем»;
характеризовать физические и химические свойства воды;
раскрывать смысл понятия «раствор»;
вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе;
приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества;
называть соединения изученных классов неорганических веществ;

характеризовать физические и химические свойства основных классов неорганических 
веществ: оксидов, кислот, оснований, солей;

определять принадлежность веществ к определенному классу соединений;
составлять формулы неорганических соединений изученных классов;

проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов 
неорганических веществ;

распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски 
индикатора;

характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений;
раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева;

объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, 
номеров группы и периода в периодической системе Д.И. Менделеева;

объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в пределах 
малых периодов и главных подгрупп;

характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения
в периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов;

составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И. 
Менделеева;

раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрицательность»;

характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической 
решетки;

определять вид химической связи в неорганических соединениях;

изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами 
химических связей;

раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», «неэлектролиты»,
«электролитическая  диссоциация»,  «окислитель»,  «степень  окисления»
«восстановитель», «окисление», «восстановление»;

определять степень окисления атома элемента в соединении;
раскрывать смысл теории электролитической диссоциации;
составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей;

объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного 
обмена;



составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена;
определять возможность протекания реакций ионного обмена;
проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ;
определять окислитель и восстановитель;
составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций;
называть факторы, влияющие на скорость химической реакции;
классифицировать химические реакции по различным признакам;
характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами неметаллов;

проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств 
газообразных веществ: углекислого газа, аммиака;

распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и аммиак;
характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами металлов;

называть органические вещества по их формуле:  метан,  этан, этилен, метанол, этанол,
глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая кислота, олеиновая
кислота, глюкоза;

оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм человека;
грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни

определять  возможность  протекания  реакций  некоторых представителей  органических
веществ с кислородом, водородом, металлами, основаниями, галогенами.

Выпускник получит возможность научиться:

выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ на
основе их состава и строения, их способности вступать в химические реакции,  о
характере и продуктах различных химических реакций;

характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 
причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества;

составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным 
уравнениям;

прогнозировать  способность  вещества  проявлять  окислительные  или
восстановительные свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в
его состав;

составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превращений 
неорганических веществ различных классов;

выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия 
различных факторов на изменение скорости химической реакции;

использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в 
окружающей среде;

использовать  приобретенные  ключевые  компетенции  при  выполнении  проектов  и
учебно-исследовательских  задач  по  изучению  свойств,  способов  получения  и
распознавания веществ;

объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах;



критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в 
средствах массовой информации;

осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности 
человека;

создавать  модели  и  схемы для  решения  учебных  и  познавательных  задач;  понимать
необходимость  соблюдения  предписаний,  предлагаемых  в  инструкциях  по
использованию лекарств, средств бытовой химии и др.

1.2.5.13. Искусство
В сфере познавательной деятельности:

освоение/присвоение  художественных  произведений  как  духовного  опыта  поколений;
понимание значимости искусства,  его места  и роли в жизни человека;  уважение культуры
другого народа;

знание  основных  закономерностей  искусства»  усвоение  специфики  художественного
образа,  особенностей  средств  художественной  выразительности,  языка  разных  видов
искусства;

устойчивый интерес к различным видам учебно-творческой деятельности, 
художественным традициям своего народа и достижениям мировой культуры;

различать изученные виды и жанры искусств;
описывать явления искусства, используя специальную терминологию;
классифицировать изученные объекты и явления культуры;

структурировать изученный материал и информацию, полученную из различных 
источников.

в сфере ценностно-ориентационной деятельности:

формирование потребности в общении с искусством и способности воспринимать 
эстетические ценности;

формирование художественного вкуса как системы ценностных ориентаций личности
мире искусства;

представление основных закономерностей истории культуры и системы 
общечеловеческих ценностей;

осознание ценности художественной культуры разных народов и места в ней 
отечественного искусства;

уважение  к  культуре  другого  народа,  освоение  духовно-нравственного  потенциала,
аккумулированного  в  произведениях  искусства,  выявление  идеалов  эпохи,  передаваемых
через явления художественной культуры)

в сфере эстетической деятельности:

эстетическое  восприятие,  способность  воспринимать  и  анализировать  эстетические
ценности, высказывать мнение о достоинствах произведений высокого и массового искусства;

видеть  ассоциативные связи и  осознавать  их  роль  в  творческой деятельности,  умение
понимать  условность  изображения  и  механизм  визуализации,  говорить  языком
изобразительных форм;

создавать условные изображения, символы, понимать особенности разных видов 
искусства)



развивать в себе индивидуальный художественный вкус, интеллектуальную и 
эмоциональную сферы;

проявлять устойчивый интерес к искусству, художественным традициям своего народа
достижениям мировой культуры, расширять свой эстетический кругозор;

определять  зависимость  художественной  формы  от  цели  творческого  замысла;
реализовывать свой творческий потенциал, осуществлять самоопределение и самореализацию
личности на эстетическом (художественно-образном) материале.

в сфере коммуникативной деятельности:

формирование коммуникативной, информационной и социально-эстетической 
компетентности;

культура презентаций своих творческих работ в различных формах и с помощью 
технических средств;

диалоговые формы общения с произведениями искусства, умение выстроить диалог с 
художественными явлениями прошлого для понимания их значимости для современности.

в трудовой сфере:

применять различные художественные материалы, использовать выразительные средства
искусства в своем творчестве как в традиционных, так и в инновационных (информационных)
технологиях.

представлять место и роль искусства в развитии мировой культуры, в жизни человека и 
общества;

наблюдать (воспринимать) объекты и явления искусства, воспринимать смысл 
(концепцию) художественного образа, произведения искусства;

усваивать особенности языка разных видов искусства, художественных средств 
выразительности, специфики художественного образа в различных видах искусства;

различать изученные виды и жанры искусств;
описывать явления искусства, используя специальную терминологию;
классифицировать изученные объекты и явления культуры;
структурировать изученный материал и информацию, полученную из различных 

источников.
Выпускник получит возможность научиться:
представлять систему общечеловеческих ценностей;
осознавать ценность искусства разных народов мира и место отечественного 

искусства;
уважать  культуру  другого  народа,  осваивать  духовно  -  нравственный  потенциал,

накопленный в произведениях искусства, проявлять эмоционально-ценностное отношение к
искусству  и  к  жизни,  ориентироваться  в  системе  моральных  норм  и  ценностей,
представленных в произведениях искусства;

формировать коммуникативную, информационную и социально-эстетическую 
компетентности, в том числе овладевать культурой устной и письменной речи;

использовать методы эстетической коммуникации, осваивать диалоговые формы 
общения с произведениями искусства;

развивать в себе индивидуальный художественный вкус, интеллектуальную и 
эмоциональную сферы;



воспринимать  и  анализировать  эстетические  ценности,  высказывать  мнение  о
достоинствах произведений высокого и массового искусства, видеть ассоциативные связи
осознавать их роль в творческой деятельности;

проявлять устойчивый интерес к искусству, художественным традициям своего 
народа и достижениям мировой культуры, расширять свой эстетический кругозор;

понимать условность языка различных видов искусства, создавать условные 
изображения, символы;

определять зависимость художественной формы от цели творческого замысла;
реализовывать свой творческий потенциал, осуществлять самоопределение и 

самореализацию личности на эстетическом (художественно-образном) материале.

1.2.5.14. Изобразительное искусство
Выпускник научится:
характеризовать  особенности  уникального  народного  искусства,  семантическое

значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, солярные знаки); создавать
декоративные изображения на основе русских образов;

раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном 
искусстве и в современной жизни;

создавать эскизы декоративного убранства русской избы;
создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы;
определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства;
создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с 

опорой на народные традиции;
создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в 

цветовом решении;
умело  пользоваться  языком  декоративно-прикладного  искусства,  принципами

декоративного обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на доступном для
данного возраста уровне);

выстраивать  декоративные,  орнаментальные  композиции  в  традиции  народного
искусства (используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на основе
ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов;

владеть  практическими навыками выразительного  использования  фактуры,  цвета,
формы, объема, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных
или объемных декоративных композиций;

распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных промыслов;
осуществлять  собственный  художественный  замысел,  связанный  с  созданием
выразительной  формы  игрушки  и  украшением  ее  декоративной  росписью  в  традиции
одного из промыслов;

характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе 
народных традиций;

различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства;
различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других 

народов России;
находить  общие черты в единстве  материалов,  формы и декора,  конструктивных

декоративных  изобразительных  элементов  в  произведениях  народных  и  современных
промыслов;



различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов
России;

называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем состоит
различие временных и пространственных видов искусства;

классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее значение 
для анализа развития искусства и понимания изменений видения мира;

объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием 
изображения;

композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными 
художественными материалами;

создавать образы, используя все выразительные возможности художественных 
материалов;

простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений;
навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов 

(кухонная утварь);
изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых 

геометрических фигур, соблюдая их пропорции;
создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из 

геометрических тел;
строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы;
характеризовать  освещение  как  важнейшее  выразительное  средство

изобразительного  искусства,  как  средство  построения  объема  предметов  и  глубины
пространства;

передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в 
композиции натюрморта;

творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры наклейками 
на картоне;

выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания;
рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном искусстве 

как выражении различных мировоззренческих смыслов;
применять перспективу в практической творческой работе;
навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого;
навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила линейной и

воздушной перспективы;
видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния

настроения в природе;
навыкам создания пейзажных зарисовок;
различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная 

перспектива;
пользоваться правилами работы на пленэре;
использовать  цвет  как  инструмент  передачи  своих  чувств  и  представлений  о

красоте;  осознавать,  что  колорит  является  средством  эмоциональной  выразительности
живописного произведения;

навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации 
плоскости изображения;

различать основные средства художественной выразительности в изобразительном 
искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и др.);



определять  композицию  как  целостный  и  образный  строй  произведения,  роль
формата,  выразительное  значение  размера  произведения,  соотношение  целого  и  детали,
значение каждого фрагмента в его метафорическом смысле;

пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами
(карандаш,  тушь),  обладать  первичными  навыками  лепки,  использовать  коллажные
техники;

различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический пейзаж, 
пейзаж настроения, пленэр, импрессионизм;

различать и характеризовать виды портрета;
понимать и характеризовать основы изображения головы человека;
пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами;
видеть  и  использовать  в  качестве  средств  выражения  соотношения  пропорций,

характер освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению,
по памяти;

видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и 
объемного изображения предмета и группы предметов;

использовать графические материалы в работе над портретом;
использовать образные возможности освещения в портрете;
пользоваться правилами схематического построения головы человека в рисунке;
называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - портретистов

определять их произведения;
навыкам  передачи  в  плоскостном  изображении  простых  движений  фигуры

человека;
навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа;
навыкам лепки и работы с пластилином или глиной;
рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - шедевров 

изобразительного искусства) об изменчивости образа человека в истории искусства;
приемам выразительности при работе с натуры над набросками и зарисовками 

фигуры человека, используя разнообразные графические материалы;
характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и целостный 

образ, как результат наблюдений и размышлений художника над жизнью;
объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет» в произведениях станковой

живописи;
изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над эскизом;
узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», «станковая живопись»;
перечислять  и  характеризовать  основные  жанры  сюжетно-  тематической

картины;
характеризовать  исторический  жанр  как  идейное  и  образное  выражение

значительных  событий  в  истории  общества,  как  воплощение  его  мировоззренческих
позиций и идеалов;

узнавать и характеризовать несколько классических произведений и называть имена
великих русских мастеров исторической картины;

характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии русской
культуры;

рассуждать о значении творчества великих русских художников в создании образа
народа, в становлении национального самосознания и образа национальной истории;



называть имена нескольких известных художников объединения «Мир искусства» и 
их наиболее известные произведения;

творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа на 
выбранный исторический сюжет;

творческому опыту по разработке художественного проекта –разработки 
композиции на историческую тему;

творческому опыту создания композиции на основе библейских сюжетов;
представлениям о великих, вечных темах в искусстве на основе сюжетов из Библии, 

об их мировоззренческом и нравственном значении в культуре;
называть имена великих европейских и русских художников, творивших на 

библейские темы;
узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русских 

художников на библейские темы;
характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества;
рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в годы 

Великой Отечественной войны;
описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и ансамбли, 

посвященные Великой Отечественной войне;
творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому историческому 

событию или историческому герою;
анализировать художественно-выразительные средства произведений 

изобразительного искусства XX века;
культуре зрительского восприятия;
характеризовать временные и пространственные искусства;
понимать разницу между реальностью и художественным образом;
представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве известных иллюстраторов 

книг. И.Я. Билибин. В.А. Милашевский. В.А. Фаворский;
опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы графическими 

материалами;
собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одежды героев, 

характер построек и помещений, характерные детали быта и т.д.);
представлениям об анималистическом жанре изобразительного искусства и 

творчестве художников-анималистов;
опыту  художественного  творчества  по  созданию  стилизованных  образов

животных;
систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории 

архитектуры и дизайна;
распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства;
понимать сочетание различных объемов в здании;
понимать  единство  художественного  и  функционального  в  вещи,  форму  и

материал;
иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурно-

художественных стилей разных эпох;
понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры;
различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого;
характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в пространстве 

городской среды;



понимать плоскостную композицию как возможное схематическое изображение 
объемов при взгляде на них сверху;

осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка – вертикаль, 
круг – цилиндр, шар и т. д.;

применять в создаваемых пространственных композициях доминантный объект
вспомогательные соединительные элементы;

применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и 
архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина);

создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в 
пространстве;

создавать  практические  творческие  композиции  в  технике  коллажа,  дизайн-
проектов;

получать  представления  о  влиянии  цвета  на  восприятие  формы  объектов
архитектуры  и  дизайна,  а  также  о  том,  какое  значение  имеет  расположение  цвета  в
пространстве архитектурно-дизайнерского объекта;

приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры;
характеризовать основные школы садово-паркового искусства;
понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII – XIX

веков;
называть и раскрывать смысл основ искусства флористики;
понимать основы краткой истории костюма;
характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных принципов 

дизайна одежды;
применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в 

формировании букета по принципам икэбаны;
использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, природными 

материалами в процессе макетирования архитектурно-ландшафтных объектов;
отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный композиционный

замысел;
использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в процессе 

создания эскизов молодежных и исторических комплектов одежды;
узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. София 

Киевская. Фрески. Мозаики;
различать итальянские и русские традиции в архитектуре Московского Кремля. 

Характеризовать и описывать архитектурные особенности соборов Московского Кремля;
различать  и  характеризовать  особенности  древнерусской  иконописи.  Понимать

значение иконы «Троица» Андрея Рублева в общественной, духовной и художественной
жизни Руси;

узнавать и описывать памятники шатрового зодчества;
характеризовать особенности церкви Вознесения в селе Коломенском и храма 

Покрова-на-Рву;
раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке. Отличать по 

характерным особенностям икону и парсуну;
работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая 

разнообразные творческие композиции в материалах по различным темам;
различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней Руси;



создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 
материалами и др.;

работать  над  эскизом  монументального  произведения  (витраж,  мозаика,  роспись,
монументальная  скульптура);  использовать  выразительный  язык  при  моделировании
архитектурного пространства;

сравнивать,  сопоставлять  и  анализировать  произведения  живописи  Древней
Руси;

рассуждать о значении художественного образа древнерусской культуры;
ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений изобразительного 

искусства и архитектуры XVIII – XIX веков;
использовать в речи новые термины, связанные со стилями в изобразительном 

искусстве и архитектуре XVIII – XIX веков;
выявлять и называть характерные особенности русской портретной живописи

XVIII века;
характеризовать признаки и особенности московского барокко;
создавать  разнообразные  творческие  работы  (фантазийные  конструкции)  в

материале.
Выпускник получит возможность научиться:
активно  использовать  язык  изобразительного  искусства  и  различные

художественные  материалы  для  освоения  содержания  различных  учебных  предметов
(литературы, окружающего мира, технологии и др.);

владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою точку
зрения в процессе изучения изобразительного искусства;

различать  и  передавать  в  художественно-творческой  деятельности  характер,
эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку,  обществу; осознавать
общечеловеческие ценности, выраженные в главных темах искусства;

выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 
изобразительного искусства;

понимать специфику изображения в полиграфии;
различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афиши и 

др.);
различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графическое, 

живописное, компьютерное, фотографическое);
проектировать обложку книги, рекламы открытки, визитки и др.;
создавать художественную композицию макета книги, журнала;
называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII – XIX веков;
называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и 

архитектуры русских художников XVIII – XIX веков;
называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и 

определять скульптурные памятники;
называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижников» и 

определять их произведения живописи;
называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и 

определять произведения пейзажной живописи;
понимать особенности исторического жанра, определять произведения 

исторической живописи;



 активно  воспринимать  произведения  искусства  и  аргументированно
анализировать разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и
видеть целостную картину мира, присущую произведениям искусства;

определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть памятники 
архитектуры модерна;

использовать  навыки  формообразования,  использования  объемов  в  архитектуре
(макеты из бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты объектов
на предметной плоскости и в пространстве;

называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй половины XIX 
века и определять памятники монументальной скульптуры;

создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в 
материале;

узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX веков;
узнавать, называть основные художественные стили в европейском и русском 

искусстве и время их развития в истории культуры;
осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной 

художественно-творческой деятельности, создавать выразительные образы;
применять творческий опыт разработки художественного проекта – создания 

композиции на определенную тему;
понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искусстве XX века. 

Модерн. Авангард. Сюрреализм;
характеризовать стиль модерн в архитектуре. Ф.О. Шехтель. А. Гауди;
создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 

материалами и др.;
работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 

монументальная скульптура);
использовать выразительный язык при моделировании архитектурного 

пространства;
характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России;
получать представления об особенностях художественных коллекций крупнейших 

музеев мира;
использовать навыки коллективной работы над объемно- пространственной 

композицией;
понимать основы сценографии как вида художественного творчества;
понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерского перевоплощения;
называть имена российских художников (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. 

Добужинский);
различать особенности художественной фотографии;
различать выразительные средства художественной фотографии (композиция, 

план, ракурс, свет, ритм и др.);
понимать изобразительную природу экранных искусств;
характеризовать   принципы   киномонтажа   в   создании   художественного

образа;
различать понятия: игровой и документальный фильм;
называть имена мастеров российского кинематографа. С.М. Эйзенштейн. А.А. 

Тарковский. С.Ф. Бондарчук. Н.С. Михалков;
понимать основы искусства телевидения;



понимать различия в творческой работе художника-живописца и сценографа;
применять полученные знания о типах оформления сцены при создании школьного 

спектакля;
применять в практике любительского спектакля художественно-творческие 

умения по созданию костюмов, грима и т. д. для спектакля из доступных материалов;
добиваться в практической работе большей выразительности костюма и его 

стилевого единства со сценографией спектакля;
использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно осуществлять

выбор  объекта  и  точки  съемки,  ракурса,  плана  как  художественно-выразительных
средств фотографии;

применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и навыки 
композиции, чувства цвета, глубины пространства и т. д.;

пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при исправлении отдельных 
недочетов и случайностей;

понимать и объяснять синтетическую природу фильма;
применять первоначальные навыки в создании сценария и замысла фильма;
применять полученные ранее знания по композиции и построению кадра;
использовать первоначальные навыки операторской грамоты, техники съемки

компьютерного монтажа;
применять сценарно-режиссерские навыки при построении текстового и 

изобразительного сюжета, а также звукового ряда своей компьютерной анимации;
смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтажно-

операторского искусства фильмы мастеров кино;
использовать опыт документальной съемки и тележурналистики для 

формирования школьного телевидения;
реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в практике 

создания видео-этюда.

1.2.5.15. Музыка
Выпускник научится:

понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла;

анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, динамику, 
лад;

определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, героических, 
романтических, эпических);

выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 
полученных знаний об интонационной природе музыки;

понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров;

различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов музыкальных 
произведений;

различать многообразие музыкальных образов и способов их развития;
производить интонационно-образный анализ музыкального произведения;
понимать основной принцип построения и развития музыки;
анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных образов;



размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об основной
идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, исполнителях;

понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии общей 
культуры народа;

определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические песни, 
частушки, разновидности обрядовых песен;

понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях композиторов;

понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного 
музыкального творчества;

распознавать художественные направления, стили и жанры классической и современной
музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной драматургии;

определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в русской 
музыке, понимать стилевые черты русской классической музыкальной школы;

определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и 
национальных школ в западноевропейской музыке;

узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных 
композиторов;

выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 
полученных знаний о стилевых направлениях;

различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камерно-
инструментальной, симфонической музыки;

называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, ноктюрн, романс, 
этюд и т.п.) и крупной формы (соната, симфония, кантата, концерт и т.п.);

узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, рондо);
определять тембры музыкальных инструментов;

называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных, 
ударных, современных электронных;

определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра народных 
инструментов, эстрадно-джазового оркестра;

владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы;

узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы 
народного музыкального творчества, произведения современных композиторов;

определять характерные особенности музыкального языка;
эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения;
анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и современности;

анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в различных 
музыкальных образах;

творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений;

выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета в 
творчестве различных композиторов;



анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя 
исполнительскую интерпретацию замысла композитора;

различать интерпретацию классической музыки в современных обработках;
определять характерные признаки современной популярной музыки;
называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-ролла и др.;
анализировать творчество исполнителей авторской песни;
выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства;
находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств;
сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произведений;

понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на основе 
осознания специфики языка каждого из них;

находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, 
изобразительного искусства и литературы;

понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов;

называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские (сопрано, меццо-
сопрано, контральто) певческие голоса;

определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: 
народные, академические;

владеть навыками вокально-хорового музицирования;

применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным сопровождением и
без сопровождения (a cappella);

творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении;

участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные формы 
индивидуального и группового музицирования;

размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об основной 
идее, о средствах и формах ее воплощения;

передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме;
проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической деятельности;

понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека и 
общества;

эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, 
воплощаемые в музыкальных произведениях;

приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и зарубежных
музыкальных исполнителей, и исполнительских коллективов;

применять современные информационно-коммуникационные технологии для записи и 
воспроизведения музыки;

обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений 
различных стилей и жанров;

использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при составлении 
домашней фонотеки, видеотеки;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни (в том числе в творческой и сценической).



Выпускник получит возможность научиться:

понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, 
традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира;

понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадригала, 
мотета, кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема;

понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной культуры
на примере канта, литургии, хорового концерта;

определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья;
распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной музыки;

различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита), понимать 
их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов;

выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения музыкального 
искусства;

различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 
эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу;

исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том числе с 
ориентацией на нотную запись;

активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных 
предметов (литературы, русского языка, окружающего мира, математики и др.).

1.2.5.16. Основы безопасности жизнедеятеьности
Выпускник научится:

классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности;

использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в 
атмосфере, воде и почве;

использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продуктов 
питания с использованием бытовых приборов;

классифицировать  и  характеризовать  причины  и  последствия  опасных  ситуаций  при
использовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и продуктов
питания;

безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды и 
продуктов питания;

безопасно использовать бытовые приборы;
безопасно использовать средства бытовой химии;
безопасно использовать средства коммуникации;
классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного характера;

предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций криминогенного 
характера;

безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации на улице;

безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в подъезде;
безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в лифте;



безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в квартире;
безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже;
безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества;
адекватно оценивать ситуацию дорожного движения;
адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре;
безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре;
безопасно применять первичные средства пожаротушения;
соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода;
соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста;

соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного средства;

классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на воде;
адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде;
использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде;

классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 
туристических походах;

готовиться к туристическим походам;
адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах;
адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности;
добывать и поддерживать огонь в автономных условиях;
добывать и очищать воду в автономных условиях;

добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраивать) временное 
жилище в автономных условиях;

подавать сигналы бедствия и отвечать на них;

характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного характера 
для личности, общества и государства;

предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций 
природного характера;

классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 
природного характера;

безопасно использовать средства индивидуальной защиты;

характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного характера 
для личности, общества и государства;

предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях техногенного 
характера;

классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 
техногенного характера;

безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»;
безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты;



комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в случае 
эвакуации;

классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, наркотизма и 
последствия данных явлений для личности, общества и государства;

классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма, 
наркотизма;

адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении неизвестного 
предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства;

адекватно  оценивать  ситуацию и безопасно  действовать  при  похищении  или захвате  в
заложники (попытки похищения)  и  при проведении мероприятий по освобождению
заложников;

классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 
регламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения;

классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого скопления 
людей;

предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах большого 
скопления людей;

адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового скопления 
людей;

оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации;

характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значение для 
личности, общества и государства;

классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье;

планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего 
здоровья;

адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению здоровья; 
планировать распорядок дня с учетом нагрузок;

выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья;
безопасно использовать ресурсы интернета;
анализировать состояние своего здоровья;
определять состояния оказания неотложной помощи;
использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи;
классифицировать средства оказания первой помощи;
оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении;
извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей;
оказывать первую помощь при ушибах;
оказывать первую помощь при растяжениях;
оказывать первую помощь при вывихах;
оказывать первую помощь при переломах;
оказывать первую помощь при ожогах;
оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении;
оказывать первую помощь при отравлениях;



оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе;
оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей.

Выпускник получит возможность научиться:
безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста;

классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 
туристических поездках;

готовиться к туристическим поездкам;
адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках;

анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого скопления 
людей;

анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного характера;
безопасно вести и применять права покупателя;
анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма;

предвидеть  пути  и  средства  возможного  вовлечения  в  террористическую,
экстремистскую  и  наркотическую  деятельность;  анализировать  влияние  вредных
привычек и факторов и на состояние своего здоровья;

характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на здоровье 
человека;

классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 
регулирующих права и обязанности супругов, и защищающих права ребенка;

владеть  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  и  осуществления
осознанного выбора  в  учебной  и  познавательной  деятельности при  формировании
современной культуры безопасности жизнедеятельности;

классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи;
оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;
оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях;
оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности;
оказывать первую помощь при коме;
оказывать первую помощь при поражении электрическим током;

использовать  для  решения  коммуникативных  задач  в  области  безопасности
жизнедеятельности различные источники информации, включая Интернет-ресурсы
и другие базы данных;

усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;

исследовать  различные  ситуации  в  повседневной  жизнедеятельности,  опасные  и
чрезвычайные  ситуации,  выдвигать  предположения  и  проводить  несложные
эксперименты  для  доказательства  предположений  обеспечения  личной
безопасности;

творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области 
безопасности жизнедеятельности.



1.2.5.17. Технология
Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и
перспективы их развития
Выпускник научится:
 называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские,
информационные технологии, технологии производства и обработки материалов,
машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии;
 называть и характеризовать перспективные управленческие, медицинские,
информационные технологии, технологии производства и обработки материалов,
машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии;

 объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отличия современных
технологий  производства  материальных  продуктов  от  традиционных  технологий,
связывая  свои  объяснения  с  принципиальными  алгоритмами,  способами  обработки
ресурсов, свойствами продуктов современных производственных технологий и мерой их
технологической чистоты;

проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли на основе 
работы с информационными источниками различных видов.
Выпускник получит возможность научиться:

приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы развития
технологий  в  сферах  медицины,  производства  и  обработки  материалов,
машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере.

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 
учащихся
Выпускник научится:

следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового 
продукта;

оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций экологической 
защищенности;

прогнозировать  по  известной  технологии  выходы  (характеристики  продукта)  в
зависимости от изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы опытно-
экспериментальным  путем,  в  том  числе  самостоятельно  планируя  такого  рода
эксперименты;

в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность – качество),
проводит  анализ  альтернативных  ресурсов,  соединяет  в  единый  план  несколько
технологий без их видоизменения для получения сложносоставного материального или
информационного продукта;
проводить оценку и испытание полученного продукта;

проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или информационных 
продуктах;

описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 
изображения;

анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и 
недостатки в контексте заданной ситуации;



проводить и анализировать разработку и / или реализацию прикладных проектов, 
предполагающих:

‒  изготовление  материального  продукта  на  основе  технологической  документации  с
применением  элементарных  (не  требующих  регулирования)  и  сложных  (требующих
регулирования / настройки) рабочих инструментов / технологического оборудования;

‒  модификацию  материального  продукта  по  технической  документации  и  изменения
параметров технологического процесса для получения заданных свойств материального
продукта;

‒ определение характеристик и разработку материального продукта, включая его 
моделирование в информационной среде (конструкторе); ‒ встраивание созданного 
информационного продукта в заданную оболочку;

‒ изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной оболочке;

проводить и анализировать разработку и / или реализацию технологических проектов, 
предполагающих:

‒ оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося материального 
продукта (после его применения в собственной практике);

‒ обобщение прецедентов получения продуктов одной группы различными субъектами
(опыта),  анализ  потребительских  свойств  данных  продуктов,  запросов  групп  их
потребителей, условий производства с выработкой (процессированием, регламентацией)
технологии  производства  данного  продукта  и  ее  пилотного  применения;  разработку
инструкций, технологических карт для исполнителей, согласование с заинтересованными
субъектами;

‒  разработку  (комбинирование,  изменение  параметров  и  требований  к  ресурсам)
технологии  получения  материального  и  информационного  продукта  с  заданными
свойствами;
проводить и анализировать разработку и / или реализацию проектов, предполагающих:

‒ планирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачей 
собственной деятельности (включая моделирование и разработку документации);

‒ планирование (разработку) материального продукта на основе самостоятельно 
проведенных исследований потребительских интересов; ‒ разработку плана продвижения 
продукта;

проводить  и  анализировать  конструирование  механизмов,  простейших  роботов,
позволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых механизмов,
с помощью материального или виртуального конструктора).
Выпускник получит возможность научиться:
выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения;

модифицировать  имеющиеся  продукты  в  соответствии  с  ситуацией  /  заказом  /
потребностью  /  задачей  деятельности  и  в  соответствии  с  их  характеристиками
разрабатывать технологию на основе базовой технологии;

технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анализа и 
унификации деятельности описание в виде инструкции или технологической карты;
оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии.



Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального 
самоопределения
Выпускник научится:

характеризовать  группы  профессий,  обслуживающих  технологии  в  сферах  медицины,
производства  и  обработки  материалов,  машиностроения,  производства  продуктов
питания, сервиса, информационной сфере, описывает тенденции их развития,

характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее 
развития,

разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на региональном 
рынке труда,
характеризовать группы предприятий региона проживания,

характеризовать  учреждения  профессионального  образования  различного  уровня,
расположенные  на  территории  проживания  обучающегося,  об  оказываемых  ими
образовательных услугах, условиях поступления и особенностях обучения,
анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений,

анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и 
реализацией образовательной траектории,

анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определенного
уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов деятельности,

получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными производствами в
сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства
продуктов  питания,  сервиса,  информационной  сфере  и  деятельностью  занятых  в  них
работников,

получит  опыт  поиска,  извлечения,  структурирования  и  обработки  информации  о
перспективах  развития  современных  производств  в  регионе  проживания,  а  также
информации  об  актуальном  состоянии  и  перспективах  развития  регионального  рынка
труда.
Выпускник получит возможность научиться:

предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального образования для 
занятия заданных должностей;

анализировать социальный статус произвольно заданной социально-профессиональной
группы  из  числа  профессий,  обслуживающих  технологии  в  сферах  медицины,
производства  и  обработки  материалов,  машиностроения,  производства  продуктов
питания, сервиса, информационной сфере.

1.2.5.18. Физическая культура
Выпускник научится:
рассматривать  физическую  культуру  как  явление  культуры,  выделять  исторические

этапы  ее  развития,  характеризовать  основные  направления  и  формы  ее  организации  в
современном обществе;

характеризовать  содержательные  основы  здорового  образа  жизни,  раскрывать  его
взаимосвязь  со  здоровьем,  гармоничным  физическим  развитием  и  физической
подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек;



раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе
совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать
их помощью особенности техники двигательных действий и физических упражнений, 
развития физических качеств;

разрабатывать  содержание  самостоятельных  занятий  с  физическими  упражнениями,
определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим дня
и учебной недели;

руководствоваться  правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий,
правильного  выбора  обуви  и  формы одежды в  зависимости  от  времени  года  и  погодных
условий;

руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время
самостоятельных  занятий  физическими  упражнениями;  использовать  занятия  физической
культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации индивидуального
отдыха  и  досуга,  укрепления  собственного  здоровья,  повышения  уровня  физических
кондиций;

составлять  комплексы  физических  упражнений  оздоровительной,  тренирующей  и
корригирующей  направленности,  подбирать  индивидуальную  нагрузку  с  учетом
функциональных особенностей и возможностей собственного организма;

классифицировать  физические  упражнения  по  их  функциональной  направленности,
планировать  их  последовательность  и  дозировку  в  процессе  самостоятельных  занятий  по
укреплению здоровья и развитию физических качеств;

самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 
анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их;

тестировать  показатели  физического  развития  и  основных  физических  качеств,
сравнивать  их  с  возрастными  стандартами,  контролировать  особенности  их  динамики  в
процессе самостоятельных занятий физической подготовкой;

выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 
организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности;

выполнять  общеразвивающие  упражнения,  целенаправленно  воздействующие  на
развитие  основных  физических  качеств  (силы,  быстроты,  выносливости,  гибкости  и
координации движений);

выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений;
выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений;
выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и высоту);
выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона;
выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, 

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности;
выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать технику 

последовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных дистанций;
выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития 

основных физических качеств.
Выпускник получит возможность научиться:
характеризовать  цель  возрождения  Олимпийских  игр  и  роль  Пьера  де  Кубертена  в

становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов
Олимпийских игр;



характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, 
великих спортсменов, принесших славу российскому спорту;

определять  признаки  положительного  влияния  занятий  физической  подготовкой  на
укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных
систем организма;

вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов
проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной функциональной
направленности,  данные  контроля  динамики  индивидуального  физического  развития  и
физической подготовленности;

проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы
бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную 
направленность;

проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и 
сеансов оздоровительного массажа;

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом 
имеющихся индивидуальных отклонений в показателях здоровья;

преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 
способов лазания, прыжков и бега;

осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;
 выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне»;
 выполнять технико-тактические действия национальных видов 

спорта;  проплывать учебную дистанцию вольным стилем.

1.2.5.19. Основы духовно-нравственной культуры народов России
Учащиеся научатся:

Воспроизводить  полученную  информацию,  приводить  примеры  из  прочитанных
текстов;  оценивать  главную  мысль  прочитанных  текстов  и  прослушанных  объяснений
учителя.

Сравнивать  главную  мысль  литературных,  фольклорных  и  религиозных  текстов.
Проводить  аналогии  между  героями,  сопоставлять  их  поведение  с  общечеловеческими
духовно-нравственными ценностями.

Участвовать в диалоге: высказывать свои суждения, анализировать высказывания 
участников беседы, добавлять, приводить доказательства.

Создавать по изображениям (художественным полотнам, иконам, иллюстрациям) 
словесный портрет героя.

Оценивать поступки реальных лиц, героев произведений, высказывания
известных личностей.
Работать с исторической картой: находить объекты в соответствии с учебной задачей.
Использовать информацию, полученную из разных источников, для решения учебных

практических задач.
Учащиеся смогут научиться:
Высказывать предположения о последствиях неправильного (безнравственного) 

поведения человека.



Оценивать свои поступки, соотнося их с правилами нравственности и этики; 
намечать способы саморазвития.

Работать с историческими источниками и документами.

1.2.5.20. Планируемые результаты освоения учащимися с ЗПР программы 
коррекционной работы

ходе реализации предложенной программы ожидаются следующие результаты:
– создание системы комплексной помощи обучающимся с задержкой психического развития

в освоении программы общего образования, коррекции недостатков в физическом и
(или) психическом развитии учащихся, их социальную адаптацию;

– создание специальных условий обучения и воспитания учащихся в МАОУ школе «Эврика-
развитие»,  позволяющих  учитывать  их  особые  образовательные  потребности  посредством
индивидуализации и дифференциации образовательного процесса;

–  создание  в  МАОУ  школе  «Эврика-развитие»  условий  для  сохранения  и  укрепления
психического  здоровья  педагогов,  формирования  навыков  регуляции  психоэмоциональных
состояний, профилактики эмоционального выгорания в педагогической деятельности.
На  каждого  учащегосязаполняется  и  ведется  в  течение  всего  времени  обучения
индивидуальная  психолого-педагогическая  карта,  в  которой  фиксируются  психолого-
педагогические особенности развития личности обучающегося; результаты педагогической и
психологической диагностики; рекомендации по сопровождающей работе.
Планируемые  результаты  освоения  программы  коррекционной  работы  отражают
сформированность  социальных  (жизненных)  компетенций,  необходимых  для  решения
практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений у
учащихся с тяжелыми нарушениями речи в различных средах:

развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 
необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся:

в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для её 
разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому;

в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, сформулировать 
запрос о специальной помощи;

в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать адекватную
обратную связь учителю: понимаю или не понимаю;

в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать адресата 
(близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему;

овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 
проявляющееся:

в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии повседневных
бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и вещей;

в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное участие;



в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных обязанностей
каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя ответственность в этой 
деятельности;

в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в повседневной 
жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми;

в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае затруднений,
ориентироваться в расписании занятий;

в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать 
посильное участие, брать на себя ответственность;

в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе;

овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия,
проявляющееся: в расширении знаний правил коммуникации;

в  расширении  и  обогащении  опыта  коммуникации  ребёнка  в  ближайшем  и  дальнем
окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать
коммуникацию как средство достижения цели;

в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуникацию как
средство достижения цели (вербальную, невербальную);

в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу 
пожелание, опасения, завершить разговор;

в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т. д.;
умении получать и уточнять информацию от собеседника;
в освоении культурных форм выражения своих чувств. способность к осмыслению

дифференциации картины мира, ее пространственно-временной организации, 
проявляющееся:

в  расширении  и  обогащении  опыта  реального  взаимодействия  между  обучающимся  и
бытовым окружением,  миром природных явлений и вещей,  расширении адекватных
представлений об опасности и безопасности;
в  адекватности  бытового  поведения  учащегосяс  точки  зрения  опасности  и

(безопасности) для себя и для окружающих; сохранности окружающей предметной
природной среды:

в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами дома
и  школы:  двора,  дачи,  леса,  парка,  речки,  городских  и  загородных
достопримечательностей и других;

в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной в 
пространстве и времени, адекватных возрасту ребенка;

в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего мира;

в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом собственной 
жизни в семье и в школе;

в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной жизни 
в семье и в школе, соответствовать этому порядку;

в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, задавать 
вопросы;



в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 
результативности;

в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий;

в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть 
понятым другим человеком;

в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей;

в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими 
воспоминаниями, впечатлениями и планами;

способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся:

в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса, с
близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со знакомыми и незнакомыми
людьми;

в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать принятые
социальные  ритуалы,  умении  вступить  в  контакт  и  общаться  в  соответствии  с
возрастом,  близостью  и  социальным  статусом  собеседника,  умении  корректно
привлечь к себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта,  выразить свои
чувства, отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение
и другие;

в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки 
адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения;

в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт;

в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за 
проявление внимания и оказание помощи;

в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 
социального контакта.

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 
адаптированной основной образовательной программы основного общего образования

(вариант 7.1)
1.3.1. Общие положения

Система  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения  адаптированной
основной  образовательной  программы  основного  общего  образования  (далее  -  система
оценки)  представляет  собой  один  из  инструментов  реализации  требований  ФГОС  и
направлена  на  обеспечение  качества  образования,  что  предполагает  вовлечённость  в
оценочную деятельность как педагогов, так и учащихся.

Система оценки достижения учащимися с ЗПР планируемых результатов освоения АООП
ООО предполагает  комплексный  подход  к  оценке  результатов  образования,  позволяющий
вести оценку достижения учащимися всех трех групп результатов образования: личностных,
метапредметных и предметных.

Система оценки достижения учащимися с ЗПР планируемых результатов освоения АООП
ООО призвана решить следующие задачи:



закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать объект и
содержание  оценки,  критерии,  процедуры  и  состав  инструментария  оценивания,  формы
представления результатов, условия и границы применения системы оценки;

ориентировать  образовательную  деятельность  на  духовно-нравственное  развитие  и
воспитание учащихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных
предметов и формирование универсальных учебных действий;

обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП ООО, 
позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов;

предусматривать оценку достижений учащихся и оценку эффективности деятельности 
образовательного учреждения;

позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений учащихся и развития 
жизненной компетенции.

Результаты достижений учащихся с ЗПР в овладении АООП ООО являются значимыми 
для оценки качества образования учащихся.

При определении подходов к осуществлению оценки результатов целесообразно 
опираться на следующие принципы:

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 
особенностей развития и особых образовательных потребностей учащихся с ЗПР;

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического
социального развития, индивидуальных способностей и возможностей учащихся;

единства  параметров,  критериев  и  инструментария  оценки  достижений  в  освоении
содержания  АОП  ООО,  что  сможет  обеспечить  объективность  оценки  в  разных
образовательных организациях.

Обучающийся с ЗПР (вариант 7.1) имеет право на прохождение текущей, промежуточной
итоговой аттестации в иных формах.

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам 
освоения АООП ООО) аттестации, учащихся с ЗПР включают:

–  особую форму организации аттестации (в  малой группе,  индивидуальную)  с учетом
особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей, учащихся с ЗПР;

– привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для 
учащихся опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения заданий);

–  присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;
– адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей, учащихся с ЗПР:
упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению;
упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые

единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания;
в  дополнение  к  письменной  инструкции  к  заданию,  при  необходимости,  она

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми
акцентами;

– при необходимости адаптирование текста  задания с учетом особых образовательных
потребностей и индивидуальных трудностей учащихся с ЗПР (более крупный шрифт, четкое
отграничение  одного  задания  от  другого;  упрощение  формулировок  задания  по
грамматическому и семантическому оформлению и др.);



–  при  необходимости  предоставление  дифференцированной  помощи:  стимулирующей
(одобрение,  эмоциональная  поддержка),  организующей  (привлечение  внимания,
концентрирование  на  выполнении  работы,  напоминание  о  необходимости  самопроверки),
направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию);

–  увеличение времени на выполнение заданий;

– возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении 
ребенка проявлений утомления, истощения;

– недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание ситуаций, 
приводящих к эмоциональному травмированию ребенка.

Основным  объектом системы  оценки,  ее  содержательной  и  критериальной  базой
выступают  требования  ФГОС,  которые  конкретизируются  в  планируемых  результатах
освоения учащимися основной образовательной программы образовательной организации.

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.
Внутренняя оценка включает:

стартовую диагностику,
текущую и тематическую оценку,
портфолио,
внутришкольный мониторинг образовательных достижений,
промежуточную и итоговую аттестацию учащихся.

внешним процедурам относятся:
государственная итоговая аттестация10,
независимая оценка качества образования11 и
мониторинговые исследования12 муниципального, регионального и федерального 

уровней.
Особенности каждой из указанных процедур описаны в п.1.3.3 настоящего документа.
В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации реализует

системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных
достижений.

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется
оценке  способности  учащихся  к  решению  учебно-познавательных  и  учебно-практических
задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают
планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме.

Уровневый  подход  служит  важнейшей  основой  для  организации  индивидуальной
работы  с  учащимися.  Он  реализуется  как  по  отношению  к  содержанию  оценки,  так  и  к
представлению и интерпретации результатов измерений.

Уровневый подход  к содержанию  оценки  обеспечивается  структурой  планируемых
результатов,  в  которых  выделены  три  блока:  общецелевой,  «Выпускник  научится»  и
«Выпускник  получит  возможность  научиться».  Достижение  планируемых  результатов,
отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносится на итоговую оценку, которая может
осуществляться  как  в  ходе  обучения,  так  и  в  конце  обучения,  в  том  числе  –  в  форме
государственной  итоговой  аттестации.  Процедуры  внутришкольного  мониторинга  (в  том
числе,  для  аттестации  педагогических  кадров  и  оценки  деятельности  образовательной
организации) строятся на планируемых результатах, представленных в блоках «Выпускник

Осуществляется в соответствии со статьей №92 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»
Осуществляется в соответствии со статьей №95 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»
Осуществляется в соответствии со статьей №97 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»
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научится» и «Выпускник получит возможность научиться». Процедуры независимой оценки
качества  образования  и  мониторинговых  исследований  различного  уровня  опираются  на
планируемые результаты, представленные во всех трех блоках.

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов  реализуется  за
счет  фиксации  различных  уровней  достижения  учащимися  планируемых  результатов:
базового  уровня  и  уровней  выше  и  ниже  базового.  Достижение  базового  уровня
свидетельствует о способности учащихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно
отрабатываемые со всеми учащимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем
является достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего материала.

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем
оценки трех групп результатов: предметных, личностных, 

метапредметных (регулятивных, коммуникативных и познавательных
универсальных учебных действий);

использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, 
тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных 
образовательных достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки;

использования контекстной информации (об особенностях учащихся, 
условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в 
целях управления качеством образования;

использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно 
дополняющих друг друга (стандартизированных устных и письменных работ,
проектов, практических работ, самооценки, наблюдения и др.).

Система оценки школы  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 основной образовательной программы основного общего
образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять
управление образовательным процессом.

Основными  направлениями  и  целями  оценочной  деятельности  в  соответствии  с
требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений учащихся (с целью
итоговой оценки) и оценка результатов деятельности школы  и педагогических кадров школы
(соответственно с целями аккредитации и аттестации). Полученные данные используются для
оценки состояния и тенденций развития системы образования разного уровня.

соответствии  с  ФГОС  ООО  основным  объектом системы  оценки  результатов
образования, её содержательной и критериальной базой выступают  требования Стандарта,
которые  конкретизированы  в  планируемых  результатах освоения  учащимися  основной
образовательной программы основного общего образования.

Итоговая  оценка  результатов  освоения  основной  образовательной  программы
основного  общего  образования  определяется  по  результатам  промежуточной  и  итоговой
аттестации учащихся.

Результаты  промежуточной  аттестации,  представляющие  собой  результаты
внутришкольного  мониторинга  индивидуальных  образовательных  достижений  учащихся,
отражают  динамику  формирования  их  способности  к  решению  учебно-практических  и
учебно-познавательных задач и навыков проектной деятельности. Промежуточная аттестация
осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности педагогов и учащихся, т. е.
является внутренней оценкой.

Результаты  итоговой  аттестации  выпускников  (в  том  числе  государственной)
характеризуют  уровень  достижения  предметных  и  метапредметных  результатов  освоения
основной образовательной программы основного общего образования, необходимых для
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продолжения  образования.  Государственная  (итоговая)  аттестация  выпускников
осуществляется внешними (по отношению к образовательному учреждению) 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 школы  и педагогических работников школы
основным  объектом  оценки,  её  содержательной  и  критериальной  базой  выступают
планируемые  результаты  освоения  основной  образовательной  программы,  составляющие
содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться»
всех  изучаемых  программ.  Основными  процедурами  этой  оценки  служат  аккредитация
образовательных учреждений,  аттестация  педагогических  кадров,  а  также  мониторинговые
исследования разного уровня.

Интерпретация  результатов  оценки  ведётся  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
учащимися  всех  трёх  групп  результатов  образования:  личностных, метапредметных и
предметных.

1.3.2 Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных
результатов Особенности оценки личностных результатов

Формирование  личностных  результатов  обеспечивается  в  ходе  реализации  всех
компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность.

Основным  объектом  оценки  личностных  результатов  в  основной  школе  служит
сформированность  универсальных  учебных  действий,  включаемых  в  следующие  три
основные блока:

сформированность основ гражданской идентичности личности;
сформированность  индивидуальной  учебной  самостоятельности,  включая  умение

строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив социального
развития;

сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки
и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание.

В  соответствии  с  требованиями  ФГОС  достижение  личностных  результатов  не
выносится на итоговую оценку учащихся, а является предметом оценки эффективности
воспитательно-образовательной  деятельности  образовательной  организации  и
образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной
деятельности  осуществляется  в  ходе  внешних неперсонифицированных  мониторинговых
исследований.  Инструментарий для них  разрабатывается  централизованно  на  федеральном
или  региональном  уровне  и  основывается  на  профессиональных  методиках  психолого-
педагогической диагностики.

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития учащихся 
возможна оценка сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в:

 соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной организации;



участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего 
социального окружения, страны, общественно-полезной деятельности;

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

траектории, в том числе выбор профессии;
ценностно-смысловых установках учащихся, формируемых средствами различных 

предметов в рамках системы общего образования.
Результаты мониторинговых исследований являются основанием для принятия 

различных управленческих решений.
В текущем образовательном процессе возможна ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в:
1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении;
2) участии в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего 

социального окружения, общественно-полезной деятельности;
3) прилежании и ответственности за результаты обучения;
4)  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;

5) ценностно-смысловых установках учащихся, формируемых средствами различных 
предметов в рамках системы общего образования.

Данные  о  достижении  этих  результатов  могут  являться  составляющими  системы
внутреннего  мониторинга  образовательных  достижений  учащихся,  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
достижений  должна  проводиться  в  форме, не  представляющей  угрозы  личности,
психологической  безопасности  и  эмоциональному  статусу  учащегося  и  может
использоваться исключительно в целях оптимизации личностного развития учащихся.

Особенности оценки метапредметных результатов

Оценка  метапредметных  результатов  представляет  собой  оценку  достижения
планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной  программы,  которые
представлены  в  междисциплинарной  программе  формирования  универсальных  учебных
действий  (разделы  «Регулятивные  универсальные  учебные  действия»,  «Коммуникативные
универсальные  учебные  действия»,  «Познавательные  универсальные  учебные  действия»).
Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счет всех учебных предметов
и внеурочной деятельности.

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются:
способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции;
способность работать с информацией;
способность к сотрудничеству и коммуникации;
способность к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению найденных решений в практику;
способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и

развития;
способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 
образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и



периодичность  внутришкольного  мониторинга  устанавливается  решением  педагогического
совета.  Инструментарий  строится  на  межпредметной  основе  и  может  включать
диагностические  материалы  по  оценке  читательской  грамотности,  ИКТ-компетентности,
сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий.

Наиболее адекватными формами оценки
читательской грамотности служит письменная работа на межпредметной

основе;
ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с письменной

(компьютеризованной) частью;
сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных 

учебных действий – наблюдение за ходом выполнения групповых и 
индивидуальных учебных исследований и проектов.

Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не менее,
чем один раз в два года.

Оценка  достижения  метапредметных  результатов  ведётся  также  в  рамках  системы
промежуточной  аттестации.  Для  оценки  динамики  формирования  и  уровня
сформированности  метапредметных  результатов  в  системе  внутришкольного
мониторинга образовательных достижений все вышеперечисленные данные (способность  к
сотрудничеству  и  коммуникации,  решению  проблем  и  др.)  наиболее  целесообразно
фиксировать и анализировать в соответствии с разработанными лицеем:

а) программой формирования планируемых результатов освоения междисциплинарных
программ;

б)  системой  промежуточной  аттестации  (внутришкольным  мониторингом
образовательных достижений) учащихся в рамках урочной и внеурочной деятельности;

в)  системой  итоговой  оценки  по  предметам,  не  выносимым  на  государственную
(итоговую) аттестацию учащихся;

г)  инструментарием  для  оценки  достижения  планируемых  результатов  в  рамках
текущего  и  тематического  контроля,  промежуточной  аттестации  (внутришкольного
мониторинга  образовательных  достижений),  итоговой  аттестации  по  предметам,  не
выносимым на государственную итоговую аттестацию.

При  этом  обязательными  составляющими  системы  внутришкольного  мониторинга
образовательных достижений являются материалы:

стартовой диагностики;
текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов;
промежуточных  и  итоговых  комплексных  работ  на  межпредметной  основе,

направленных  на  оценку  сформированности  познавательных,  регулятивных  и
коммуникативных  действий  при  решении  учебно-познавательных  и  учебно-практических
задач, основанных на работе с текстом;

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,  к  решению  личностно  и  социально  значимых  проблем  и  воплощению
решений в практику;  способности и готовности к использованию ИКТ в целях обучения и
развития; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии;

защиты итогового индивидуального проекта.
Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта.
Особенности оценки индивидуального проекта
Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

учащимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать



свои достижения  в  самостоятельном освоении содержания  и  методов избранных областей
знаний  и/или  видов  деятельности  и  способность  проектировать  и  осуществлять
целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую,
социальную, художественно-творческую, иную).

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого учащегося,
его  невыполнение  равноценно  получению  неудовлетворительной  оценки  по  любому
учебному предмету.

соответствии  с  целями  подготовки  проекта  в  лицее  для  каждого  учащегося
разрабатываются  план,  программа  подготовки  проекта,  которые  включают  требования  по
следующим рубрикам:

• организация проектной деятельности;
• содержание и направленность проекта;
• защита проекта;
• критерии оценки проектной деятельности.
Требования к организации проектной деятельности включают положения о том, что

учащиеся  сами  выбирают  как  тему  проекта,  так  и  руководителя  проекта  (руководителем
проекта  может  быть  как  педагог  школы  ,  так  и  сотрудник  иной  организации  или  иного
образовательного учреждения, в том числе высшего); тема проекта должна быть утверждена
на  уровне  школы  ;  план  реализации  проекта  разрабатывается  учащимся  совместно  с
руководителем проекта.

разделе о требованиях к содержанию и направленности проекта имеется указание на
то,  что  результат  проектной деятельности  должен иметь  практическую  направленность.  В
этом разделе описываются также: а) возможные типы работ и формы их представления и б)
состав  материалов,  которые  должны быть  подготовлены по  завершении  проекта  для  его
защиты.

Так, например, результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая 
из следующих работ:

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, 
отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.);

б) художественнаятворческаяработа(вобластилитературы,музыки,
изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или
стихотворного  произведения,  инсценировки,  художественной  декламации,  исполнения
музыкального произведения, компьютерной анимации и др.;

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;
г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты,

так и мультимедийные продукты.
состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта для 

его защиты, в обязательном порядке включаются:
1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной из 

описанных выше форм;
2)  подготовленная учащимся  краткая пояснительная записка к проекту (объёмом не

более одной машинописной страницы) с указанием для всех проектов: а) исходного замысла,
цели и назначения проекта;  б) краткого описания хода выполнения проекта  и полученных
результатов;  в)  списка  использованных  источников.  Для  конструкторских  проектов в
пояснительную  записку,  кроме  того,  включается  описание  особенностей  конструкторских
решений, для социальных проектов — описание эффектов/эффекта от реализации проекта;

3) краткий   отзыв   руководителя,   содержащий   краткую   характеристику   работы
учащегося в ходе выполнения проекта, в том числе: а) инициативности и самостоятельности;

б) ответственности (включая динамику отношения к выполняемой работе); в) 
исполнительской дисциплины. При наличии в выполненной работе соответствующих



оснований в отзыве может быть также отмечена новизна подхода и/или полученных решений,
актуальность и практическая значимость полученных результатов.

Общим  требованием  ко  всем  работам  является  необходимость  соблюдения  норм  и
правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы
(плагиата) без указания ссылок на источник проект к защите не допускается.

разделе о требованиях к защите проекта указано, что защита осуществляется в процессе
специально организованной деятельности комиссии школы  или на лицейской конференции
научного  общества  учащихся.  Последняя  форма  предпочтительнее,  так  как  имеется
возможность публично представить результаты работы над проектами и продемонстрировать
уровень овладения учащимися отдельными элементами проектной деятельности.

Результаты  выполнения  проекта  оцениваются  по  итогам  рассмотрения  комиссией
представленного  продукта  с  краткой  пояснительной  запиской,  презентации  учащегося  и
отзыва руководителя.

Критерии  оценки  проектной  работы  разрабатываются  с  учётом  целей  и  задач
проектной  деятельности  на  данном  этапе  образования.  Индивидуальный  проект
целесообразно оценивать по следующим критериям:

1. Способность  к  самостоятельному  приобретению  знаний  и  решению  проблем,
проявляющаяся в умении поставить  проблему и выбрать адекватные способы её решения,
включая  поиск  и  обработку  информации,  формулировку  выводов  и/или  обоснование  и
реализацию/апробацию  принятого  решения,  обоснование  и  создание  модели,  прогноза,
модели, макета,  объекта,  творческого решения и т.  п.  Данный критерий в целом включает
оценку сформированности познавательных учебных действий.

2.  Сформированность предметных знаний и способов действий,  проявляющаяся  в
умении  раскрыть  содержание  работы,  грамотно  и  обоснованно  в  соответствии  с
рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий.

3.  Сформированность  регулятивных  действий,  проявляющаяся  в  умении
самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени,
использовать  ресурсные  возможности  для  достижения  целей,  осуществлять  выбор
конструктивных стратегий в трудных ситуациях.

4.  Сформированность  коммуникативных действий,  проявляющаяся  в  умении  ясно
изложить  и оформить  выполненную работу,  представить  её  результаты,  аргументированно
ответить на вопросы.

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального 
(уровневого) подхода или на основе аналитического подхода.

При  интегральном  описании результатов  выполнения  проекта  вывод  об  уровне
сформированности  навыков  проектной  деятельности  делается  на  основе  оценки  всей
совокупности  основных  элементов  проекта  (продукта  и  пояснительной  записки,  отзыва,
презентации) по каждому из четырёх названных выше критериев.

При  этом  в  соответствии  с  принятой  системой  оценки  целесообразно  выделять  два
уровня сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. Главное
отличие  выделенных  уровней  состоит  в  степени  самостоятельности учащегося  в  ходе
выполнения  проекта,  поэтому  выявление  и  фиксация  в  ходе  защиты  того,  что  учащийся
способен  выполнять  самостоятельно,  а  что  —  только  с  помощью  руководителя  проекта,
являются основной задачей оценочной деятельности.

Ниже приводится примерное содержательное описание каждого из вышеназванных 
критериев.

Примерное содержательное описание каждого критерия
Крит Уровни сформированности навыков проектной деятельности

ерий Базовый Повышенный



Самостоя- Работа в целом свидетельствует о Работа в целом свидетельствует о
тельное способности самостоятельно с опорой на способности самостоятельно ставить
приобре- помощь руководителя ставить проблему и проблему и находить пути её решения;
тение находить пути её решения; продемонстрировано свободное
знаний и продемонстрирована способность владение логическими операциями,
решение приобретать новые знания и/или осваивать навыками критического мышления,
проблем новые способы действий, достигать более умение самостоятельно мыслить;

глубокого понимания изученного продемонстрирована способность на
этой основе приобретать новые знания
и/или осваивать новые способы
действий, достигать более глубокого
понимания проблемы

Знание Продемонстрировано понимание Продемонстрировано свободное
предмета содержания выполненной работы. В работе владение предметом проектной

и в ответах на вопросы по содержанию деятельности. Ошибки отсутствуют.
работы отсутствуют грубые ошибки

Регуляти- Продемонстрированы навыки Работа тщательно спланирована и
вные определения темы и планирования работы. последовательно реализована,
действия Работа доведена до конца и своевременно пройдены все

представлена комиссии; некоторые этапы необходимые этапы обсуждения и
выполнялись под контролем и при представления.
поддержке руководителя. При этом Контроль и коррекция
проявляются отдельные элементы осуществлялись самостоятельно
самооценки и самоконтроля обучающегося

Коммуни- Продемонстрированы навыки Тема ясно определена и пояснена.
кация оформления проектной работы и Текст/сообщение хорошо

пояснительной записки, а также структурированы. Все мысли
подготовки простой презентации. Автор выражены ясно, логично,
отвечает на вопросы. последовательно, аргументировано.

Работа/сообщение вызывает интерес.
Автор свободно отвечает на вопросы

Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при условии,
что:

такая оценка выставлена комиссией по каждому из трёх предъявляемых критериев,
характеризующих  сформированность  метапредметных  умений  (способности  к
самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, сформированности
регулятивных  действий  и  сформированности  коммуникативных  действий).
Сформированность предметных знаний и способов действий может быть зафиксирована на
базовом уровне;

ни один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная записка, отзыв 
руководителя или презентация) не даёт оснований для иного решения.

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии, что:
такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев;
продемонстрированы  все обязательные  элементы  проекта:  завершённый  продукт,

отвечающий исходному замыслу, список использованных источников, положительный отзыв
руководителя, презентация проекта;

даны ответы на вопросы.



случае  выдающихся  проектов  комиссия  может  подготовить  особое  заключение  о
достоинствах  проекта,  которое  может  быть  предъявлено  при  поступлении  в  профильные
классы.

Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к описанию его
результатов позволяют в целом оценить способность  учащихся производить значимый для
себя и/или для других людей продукт, наличие творческого потенциала, способность довести
дело до конца, ответственность и другие качества, формируемые в лицее.

Отметка за выполнение проекта  выставляется  в графу «Проектная деятельность» или
«Экзамен»  в  классном  журнале  и  личном  деле.  В  документ  государственного  образца  об
уровне образования — аттестат об основном общем образовании — отметка выставляется в
свободную строку.

Результаты  выполнения  индивидуального  проекта  могут  рассматриваться  как
дополнительное основание при зачислении выпускника общеобразовательного учреждения на
избранное им направление профильного образования.

При  необходимости  осуществления  отбора  при  поступлении  в  профильные  классы
может использоваться аналитический подход к описанию результатов, согласно которому по
каждому из предложенных критериев вводятся количественные показатели, характеризующие
полноту проявления навыков проектной деятельности.  При этом,  как  показывает  теория и
практика педагогических измерений, максимальная оценка по каждому критерию не должна
превышать  3  баллов.  При  таком  подходе  достижение  базового  уровня  (отметка
«удовлетворительно»)  соответствует  получению  4 первичных баллов  (по одному баллу за
каждый из четырёх критериев), а достижение повышенных уровней соответствует получению
7-9 первичных баллов (отметка «хорошо») или 10-12 первичных баллов (отметка «отлично»).

Аналогичный подход, сопровождающийся более детальным описанием критериев или
введением специальных критериев, отражающих отдельные аспекты проектной деятельности
(например,  сформированность  умений  решать  проблемы,  или  умений  работать  с
информацией,  или  отдельных  коммуникативных  компетенций),  может  использоваться  в
текущем учебном процессе при обучении навыкам осуществления проектной деятельности.

Особенности оценки предметных результатов

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся
планируемых результатов по отдельным предметам.

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 
Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является

способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на
изучаемом  учебном  материале,  с  использованием  способов  действий,  релевантных
содержанию  учебных  предметов,  в  том  числе  —  метапредметных  (познавательных,
регулятивных, коммуникативных) действий.

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур  текущей,
тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией образовательной
организации в ходе внутришкольного мониторинга.

Особенности  оценки  по  отдельному  предмету  фиксируются  в  приложении  к
образовательной программе, которая утверждается педагогическим советом образовательной
организации и доводится до сведения учащихся и их родителей (законных представителей).
Описание должно включить:

список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и 
способов оценки (например, текущая/тематическая; устно/письменно/практика);

требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости – с 
учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры);

график контрольных мероприятий.



Система  оценки  предметных  результатов  освоения  учебных  программ  с  учётом
уровневого  подхода,  принятого  в  Стандарте,  предполагает  выделение  базового  уровня
достижений  как  точки  отсчёта  при  построении  всей  системы  оценки  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.

Для описания достижений учащихся школы  установлены следующие пять уровней. 
Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных

действий  с  опорной  системой  знаний  в  рамках  диапазона  (круга)  выделенных  задач.
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. Выделено следующие два уровня,  превышающие
базовый:

повышенный уровень достижения планируемых результатов, 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 учётом интересов этих учащихся
их  планов  на  будущее.  При  наличии  устойчивых  интересов  к  учебному  предмету  и
основательной  подготовки  по  нему  такие  учащиеся  могут  быть  вовлечены  в  проектную
деятельность по предмету и сориентированы на продолжение обучения в старших классах по
данному профилю.

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, 
выделено также два уровня:

пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»);
низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»).
Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фиксируется

в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета.
Как  правило,  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. Только наличие положительной мотивации может стать основой
ликвидации пробелов в обучении для данной группы учащихся.



Описанный  выше  подход  целесообразно  применять  в  ходе  различных  процедур
оценивания: текущего, промежуточного и итогового.

Для формирования норм оценки в соответствии с выделенными уровнями необходимо
описать достижения учащегося базового уровня (в терминах знаний и умений, которые он
должен  продемонстрировать),  за  которые  обучающийся  обоснованно  получает  оценку
«удовлетворительно».  После  этого  определяются  и  содержательно  описываются  более
высокие или низкие уровни достижений. Внимание акцентируется не на ошибках, которые
сделал учащийся, а на учебных достижениях, которые обеспечивают продвижение вперёд в
освоении содержания образования.

Для  оценки  динамики  формирования  предметных  результатов  в  системе
внутришкольного мониторинга образовательных достижений фиксируются и анализируются
данные  о  сформированности  умений  и  навыков,  способствующих  освоению
систематических знаний, в том числе:

первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий
(общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и процедур;

выявлению и  осознанию сущности и  особенностей  изучаемых  объектов, процессов  и
явлений  действительности  (природных,  социальных,  культурных,  технических  и  др.)  в
соответствии  с  содержанием  конкретного  учебного  предмета,  созданию  и  использованию
моделей изучаемых объектов и процессов, схем;

выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами 
и процессами.

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются 
материалы:

стартовой диагностики;
тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам;
творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты.
Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении,

или неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий
базового  уровня.  В  период  введения  Стандарта  критерий  достижения/освоения  учебного
материала задаётся как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение
50% от максимального балла за выполнение заданий базового уровня.

Система  оценки  предусматривает  уровневый  подход к  содержанию  оценки  и
инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к 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  зоны  ближайшего  развития,  формировать
положительную учебную и социальную мотивацию.

Оценка  на  единой  критериальной  основе,  формирование  навыков  рефлексии,
самоанализа, самоконтроля и взаимооценки дают возможность педагогам и обучающимся
не  только  освоить  эффективные  средства  управления  учебной  деятельностью,  но  и
способствуют  развитию  у  учащихся  самосознания,  готовности  открыто  выражать  и
отстаивать  свою  позицию,  развитию  готовности  к  самостоятельным  поступкам  и
действиям, принятию ответственности за их результаты.

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур
Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 

обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией образовательной



организации  в  начале  5-го  класса  и  выступает  как  основа  (точка  отсчета)  для  оценки
динамики образовательных достижений.  Объектом оценки являются:  структура  мотивации,
сформированность учебной деятельности, владение универсальными и специфическими для
основных учебных предметов познавательными средствами, в том числе: средствами работы с
информацией,  знако-символическими  средствами,  логическими  операциями. Стартовая
диагностика  может проводиться  также  учителями с  целью оценки готовности  к  изучению
отдельных  предметов  (разделов).  Результаты  стартовой  диагностики  являются  основанием
для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса.

Текущая  оценка  представляет  собой  процедуру оценки  индивидуального
продвижения  в  освоении  программы  учебного  предмета. Текущая  оценка  может  быть
формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и диагностической,
способствующей выявлению и осознанию учителем и учащимся существующих проблем в
обучении. Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы
освоения  которых  зафиксированы  в  тематическом  планировании.  В  текущей  оценке
используется  весь  арсенал  форм  и  методов  проверки  (устные  и  письменные  опросы,
практические  работы,  творческие  работы,  индивидуальные  и  групповые  формы,  само-  и
взаимооценка,  рефлексия,  листы  продвижения  и  др.)  с  учетом  особенностей  учебного
предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности учителя. Результаты текущей
оценки  являются  основой  для  индивидуализации  учебного  процесса;  при  этом  отдельные
результаты,  свидетельствующие  об  успешности  обучения  и  достижении  тематических
результатов  в  более  сжатые  (по  сравнению  с  планируемыми  учителем)  сроки  могут
включаться  в  систему  накопленной  оценки  и  служить  основанием,  например,  для

освобождения ученика от необходимости выполнять тематическую проверочную работу13.
Тематическая  оценка  представляет  собой  процедуру оценки  уровня  достижения

тематических  планируемых  результатов  по  предмету,  которые  фиксируются  в  учебных
методических  комплектах,  рекомендованных Министерством  образования  и  науки  РФ.  По
предметам,  вводимым  образовательной  организацией  самостоятельно,  тематические
планируемые  результаты  устанавливаются  самой  образовательной  организацией.
Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце ее изучения.
Оценочные процедуры подбираются так,  чтобы они предусматривали возможность оценки
достижения  всей  совокупности  планируемых  результатов  и  каждого  из  них.  Результаты
тематической  оценки  являются  основанием  для  коррекции  учебного  процесса  и  его
индивидуализации.

Портфолио  представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой
активности  учащегося, направленности, широты  или  избирательности  интересов,
выраженности проявлений творческой инициативы, а  также  уровня высших достижений,
демонстрируемых данным учащимся. В портфолио включаются как работы учащегося (в том
числе  –  фотографии,  видеоматериалы  и  т.п.),  так  и  отзывы  на  эти  работы  (например,
наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ и отзывов
для  портфолио  ведется  самим  обучающимся  совместно  с  классным руководителем  и  при
участии  семьи.  Включение  каких-либо материалов  в  портфолио без  согласия  учащегосяне
допускается. Портфолио в части подборки документов формируется в электронном виде в

Накопленная  оценка  рассматривается  как способ  фиксации  освоения  учащимся  основных  умений, характеризующих достижение  каждого
планируемого результата на всех этапах его формирования. (Например, с этой целью может использоваться лист
продвижения,  построенный  на  основе  списков  итоговых  и  тематических  результатов.)  Накопленная  оценка  фиксирует  достижение  а)
предметных  результатов,  продемонстрированных  в  ходе  процедур  текущей  и  тематической  оценки,  б)  метапредметных  и  частично  –
личностных результатов,  связанных с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой готовности и способности делать осознанный
выбор профиля обучения, продемонстрированных в ходе внутришкольных мониторингов и в) той части предметных, метапредметных и
личностных  результатов,  отраженных  в  портфолио,  которая  свидетельствует  о  достижении  высоких  уровней  освоения  планируемых
результатов и(или) позитивной динамике в освоении планируемы результатов.



течение  всех  лет  обучения  в  основной  школе.  Результаты,  представленные  в  портфолио,
используются  при  выработке  рекомендаций  по  выбору  индивидуальной  образовательной
траектории на уровне среднего общего образования и могут отражаться в характеристике.

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры:
оценки уровня достижения предметных и метапредметных 

результатов;
оценки уровня достижения той части личностных результатов,

которые связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной 
самостоятельности, готовности и способности делать осознанный выбор профиля
обучения;

оценки уровня профессионального мастерства учителя,
осуществляемого на основе административных проверочных работ, анализа 
посещенных уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых 
учителем обучающимся.

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением
педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для
рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и
для повышения квалификации учителя.  Результаты внутришкольного мониторинга  в части
оценки уровня достижений учащихся обобщаются и отражаются в их характеристиках.

Промежуточная  аттестация  представляет  собой  процедуру  аттестации  учащихся на
уровне основного общего образования и проводится в конце каждой четверти (или в конце
каждого  триместра)  и  в  конце  учебного  года  по  каждому  изучаемому  предмету.
Промежуточная  аттестация  проводится  на  основе  результатов  накопленной  оценки  и
результатов  выполнения  тематических  проверочных  работ  и  фиксируется  в  документе  об
образовании (дневнике).

Промежуточная  оценка,  фиксирующая  достижение  предметных  планируемых
результатов  и  универсальных  учебных  действий  на  уровне  не  ниже  базового,  является
основанием  для  перевода  в  следующий  класс  и  для  допуска  учащегосяк  государственной
итоговой  аттестации.  В  период  введения  ФГОС  ООО  в  случае  использования
стандартизированных  измерительных  материалов  критерий  достижения/освоения  учебного
материала задается как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получения
50% от максимального балла за выполнение заданий базового уровня.  В дальнейшем этот
критерий должен составлять не менее 65%.

Порядок  проведения  промежуточной  аттестации  регламентируется  Федеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и иными нормативными актами.

Государственная итоговая аттестация
соответствии  со  статьей  59  Федерального  закона  «Об  образовании  в  Российской

Федерации»  государственная  итоговая  аттестация  (далее  –  ГИА)  является  обязательной
процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы основного общего
образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными нормативными
актами14.

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников.
ГИА  включает  в  себя  два  обязательных  экзамена  (по  русскому  языку  и  математике).
Экзамены по другим учебным предметам учащиеся сдают на добровольной основе по своему
выбору.  ГИА  проводится  в  форме  основного  государственного  экзамена  (ОГЭ)  с
использованием контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы
заданий в стандартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с

См. например, "Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
образования". Утвержден Приказом Минобрнауки РФ от 25 декабря 2013 г., №1394.



использованием  тем,  билетов  и  иных  форм  по  решению  образовательной  организации
(государственный выпускной экзамен – ГВЭ).

Итоговая  оценка  (итоговая  аттестация) по  предмету  складывается  из  результатов
внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К
результатам  внутренней  оценки относятся  предметные  результаты,  зафиксированные  в
системе накопленной оценки и результаты выполнения итоговой работы по предмету. Такой
подход  позволяет  обеспечить  полноту  охвата  планируемых  результатов  и  выявить
кумулятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост в глубине понимания изучаемого
материала  и  свободе  оперирования  им.  По  предметам,  не  вынесенным  на  ГИА,  итоговая
оценка ставится на основе результатов только внутренней оценки.

На  итоговую  оценку  на  ступени  основного  общего  образования  выносятся  только
предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится»
планируемых результатов основного общего образования.

Итоговая оценка выпускника формируется на основе:
результатов  внутришкольного  мониторинга  образовательных  достижений  по  всем

предметам, зафиксированных в оценочных листах, в том числе за промежуточные и итоговые
комплексные работы на межпредметной основе;

оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам;
оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта;
оценок  за  работы,  выносимые  на  государственную  итоговую  аттестацию  (далее  —

ОГЭ).
При этом результаты внутришкольного мониторинга  характеризуют выполнение всей

совокупности  планируемых  результатов,  а  также  динамику  образовательных  достижений
учащихся  за  период  обучения.  А  оценки  за  итоговые  работы,  индивидуальный  проект  и
работы, выносимые на ОГЭ, характеризуют уровень усвоения учащимися опорной системы
знаний по изучаемым предметам, 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 основными познавательными, регулятивными и коммуникативными действиями и
приобретении  способности  к  проектированию  и  осуществлению  целесообразной  и
результативной деятельности.

Педагогический совет школы  на основе выводов, сделанных классными 
руководителями

учителями  отдельных  предметов  по  каждому  выпускнику,  рассматривает  вопрос  об
успешном 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.

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 
государственного образца – аттестате об основном общем образовании.

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе результатов 
внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося.

Решение  о выдаче документа государственного образца об уровне образования —
аттестата об основном общем образовании принимается одновременно с рассмотрением и



утверждением характеристики учащегося, с учётом которой осуществляется приём в 
профильные классы старшей школы.

Характеристика готовится на основании:
объективных показателей образовательных достижений учащегосяна уровне 

основного образования,
портфолио выпускника;
экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного 

выпускника на уровне основного общего образования.
В характеристике выпускника:
отмечаются образовательные достижения учащегосяпо освоению личностных, 

метапредметных и предметных результатов;
даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной 

траектории на уровне среднего общего образования с учетом выбора учащимся направлений 
профильного образования, выявленных проблем и отмеченных образовательных достижений.

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образовательной 
траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных представителей).

В  соответствии  с  требованиями  Федерального  государственного  образовательного
стандарта основного общего образования в МАОУ школе «Эврика-развитие» разработана
система  оценки,  ориентированная  на  выявление  и  оценку  образовательных  достижений
учащихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников на ступени основного общего
образования.

Особенностями системы оценки являются:
комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования);
использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки;
оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на

основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению
учебно-практических и учебно-познавательных задач;

оценка динамики образовательных достижений учащихся;
сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования;
использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации 

учащихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития 
системы образования;

уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 
представлению их;

использование накопительной системы оценивания (портфолио), 
характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений;

использование  наряду  со  стандартизированными  письменными  или  устными
работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие
работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.;

использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 
образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений.

МАОУ Школа «Эврика-развитие» при построении системы оценивания руководствуется
следующими

принципами:



Оценивание  может  быть  только  критериальным.  Основными  критериями
оценивания выступают ожидаемые результаты, соответствующие учебным целям.

Оценивание является постоянным процессом, естественным образом, 
интегрированным в образовательную практику. В зависимости от этапа 
обучения используется диагностическое (стартовое, текущее) и срезовое 
(тематическое, промежуточное, рубежное, итоговое) оценивание.

Оцениваться с помощью отметки могут только результаты деятельности ученика, но 
не его личные качества.

Оценивать можно только то, чему учат.
Критерии оценивания и алгоритм выставления отметки заранее известны и 

педагогам, и учащимся. Они могут вырабатываться ими совместно.
Система оценивания выстраивается таким образом, чтобы учащиеся включались

контрольно-оценочную деятельность, приобретая навыки и привычку к самооценке.
При  оценке  предметных  результатов  недопустимо  использование  любой  знаковой

символики,  заменяющей  цифровую  отметку  (Письмо  Минобразования  России  от
25.09.2000г. №2021 / 11-13).

Для  оценочной  деятельности  в  5-9  классах  используются  следующие  правила
оценочной деятельности:

Оценивается любое, особенно успешное, действие, а фиксируется отметкой только
решение полноценной задачи.

Учитель и ученик по возможности определяют оценку в диалоге (внешняя оценка
+ самооценка). Ученик имеет право аргументировано оспорить выставленную оценку.

За каждую учебную задачу или группу заданий - задач, показывающих 
овладение отдельным умением, становится своя отдельная отметка.

Отметки выставляются в таблицу требований (рабочий журнал учителя, 
дневник ученика).

За каждую задачу проверочной (контрольной) работы по итогам темы отметки 
ставятся всем ученикам. За задачи, решенные при изучении новой темы, отметка ставится 
только по желанию ученика. Ученик не может отказаться только от выставления этой 
отметки, но имеет право пересдать контрольную.

Оценка ученика определяется по универсальной шкале трех уровней
успешности:

 Необходимый уровень-решение типовой задачи, подобной тем, что решали уже
много раз, где потребовалось применить сформированные умения и усвоенные знания.

 Программный уровень - решение нестандартной задачи, где потребовалось 
применить либо знания по новой, изучаемой в данный момент теме, либо старые знания и
умения, но в новой непривычной ситуации.

 Необязательный максимальный уровень решение «сверхзадачи» по неизученному 
материалу, когда потребовались либо самостоятельно добытые знания, либо новые, 
самостоятельно усвоенные умения.

Итоговые оценки и отметки (за четверть, полугодие) рекомендуется определять не 
просто за отрезок учебного года, а за учебный модуль (блок темы), который изучали в 
этот отрезок учебного времени. Итоговая оценка выражается в характеристике 
продемонстрированного учеником на данном отрезке времени уровне возможностей. 
Итоговая отметка - это показатель уровня образовательных достижений. Она 
высчитывается как среднеарифметическое текущих отметок, выставленных с согласия 
ученика, и обязательных отметок за проверочные и контрольные работы с учетом их 
возможной пересдачи.

Оценка личностных, метапредметных и предметных результатов



Вид Назначение Объект оценки Содержани Средства
результатов (роль, е оценки оценки

функция)
Личностные Оценка достижения Сформированность  эм 1. Внеш

учащимися универсальных оционально- ние
планируемых учебных действий, положительное неперсонифи
результатов в их включаемых в три отношение цированные
личностном блока: учащегося к мониторинго
развитии -самоопределение образовательно вые
(обеспечивается в -сформированность му учреждению; исследования
ходе реализации внутренней позиции  ор специалиста
всех компонентов учащегося; иентация на ми, не
образовательного содержательные работающим
процесса – учебных моменты и в школе и
предметов, образовательног обладающим
внеурочной о процесса – и
деятельности, уроки, познание необходимой
реализуемых семьёй нового, компетенцие
и школой) овладение й в сфере

умениями и психолого-
новыми педагогическ
компетенциями, ой
характер диагностики
учебного развития
сотрудничества личности.
с учителем и 2.Оценк
одноклассникам а
и – и личностного
ориентации на прогресса
образец ученика с
поведения помощью
«хорошего портфолио,
ученика» как способствую
пример для щего
подражания; формировани

 сф ю у
ормированность учащихся
основ культуры
гражданской мышления,
идентичности – логики,
чувства умений
гордости за анализироват
свою Родину, ь, обобщать,

смыслообразование – знание систематизир
поиск и установление знаменательных овать,
личностного смысла и для Отечества классифицир
социальных мотивов; исторических овать.

событий; 3.Оценк
любовь к а



своему краю, индивидуаль
осознание своей ного
национальности прогресса

морально- , уважение личностного
этическая культуры и развития
ориентация – знание традиций учащихся
основных моральных народов России школьным
норм и ориентация и мира; психологом
на их выполнение на развитие по
основе понимания их доверия и различным
социальной способности к методикам
необходимости. пониманию и 4.Возра

сопереживанию стно-
чувствами психологиче
других людей; ское

 сф консультиро
ормированность вание.
самооценки, Такая
включая оценка
осознание своих осуществляе
возможностей в тся
учении, психологом
способность по запросу
адекватно родителей
судить о (законных
причинах своего представител
успеха/неуспеха ей) учащихся
в учении; или по
умение видеть запросу
свои педагогов
достоинства и (или
недостатки, администрац
уважать себя и ии школы)
верить в успех; при согласии

 сф родителей
ормированность (законных
мотивации представител
учебной ей).
деятельности,
включая
социальные,
учебно-
познавательные
и внешние
мотивы,
любознательнос
ть и интерес к
новому
содержанию и
способам



решения
проблем,
приобретению
новых знаний и
умений,
мотивации
достижения
результата,
стремление к
совершенствова
нию своих
способностей;

 зн
ание моральных
норм и
сформированно
сть морально-
этических
суждений,
способность к
решению
моральных
проблем на
основе
децентрации
(координации
различных
точек зрения на
решение
моральной
дилеммы);
способность к
оценке своих
поступков и
действий других
людей с точки
зрения
соблюдения/нар
ушения
моральной
нормы.

Метапредмет Оценка Сформированность Совокупност -Решение
ные универсальных у учащегося ь способов задач

учебных действий регулятивных, действий, творческого
учащихся коммуникативных и которая и поискового
(регулятивных, познавательных обеспечивает характера,
коммуникативных, универсальных способность -учебное
познавательных), действий: учащихся проектирова
т.е. таких  способность к ние,
умственных принимать и самостоятель -итоговые



действий  учащихся, сохранять учебную ному проверочные
которые цель и задачи; усвоению работы,
направлены на самостоятельно новых знаний -
анализ своей преобразовывать и умений, комплексные
познавательной практическую задачу включая работы на
деятельности и в познавательную; организацию межпредметн
управление ею умение планировать этого ой основе,
(обеспечивается за собственную процесса. -
счёт основных деятельность в мониторинг
компонентов соответствии с сформирован
образовательного поставленной ности
процесса – учебных задачей и условиями основных
предметов, её реализации и учебных
представленных в искать средства её умений.
обязательной части осуществления;
учебного плана). умение

контролировать и
оценивать свои
действия, вносить
коррективы в их
выполнение на
основе оценки и
учёта характера
ошибок, проявлять
инициативу и
самостоятельность в
обучении;

 умение
осуществлять
информационный
поиск, сбор и
выделение
существенной
информации из
различных
информационных
источников;

 умение
использовать
знаково-
символические
средства для
создания моделей
изучаемых объектов
и процессов, схем
решения учебно-
познавательных и
практических задач;

 способность
к осуществлению



логических
операций сравнения,
анализа, обобщения,
классификации по
родовидовым
признакам,
установлению
аналогий,
отнесению к
известным
понятиям;

 умение
сотрудничать с
педагогом и
сверстниками при
решении учебных
проблем, принимать
на себя
ответственность за
результаты своих
действий.

Предметные Оценка Способность -система Диагност
достижения учащихся решать основополагаю ические
учащимися учебно- щих элементов работы
планируемых познавательныеи научного (промежут
результатов по учебно- знания, которые очные и
отдельным практические выражаются итоговые),
предметам задачи. через учебный направлен
(обеспечивается материал ные на
за счет основных различных определен
компонентов курсов; ие уровня
образовательного - система освоения
процесса – формируемых темы
учебных действий, учащимис
предметов, которые я;
представленных преломляются -
вобязательной через итоговые
частиучебного специфику комплексн
плана) предмета и ые работы

направлены на (система
применение заданий
знаний, их различног
преобразование о уровня
и получение сложности
нового знания. по

основным
предметам
учебного
плана).

-



Монитори
нг
результато
в
выполнени
я итоговых
работ и
итоговой
комплексн
ой работы
на
межпредм
етной
основе.

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 
реализуется в рамках накопительной системы – Портфолио.

Портфолио ученика:
является современным педагогическим инструментом сопровождения развития и 

оценки достижений учащихся, ориентированным на обновление и совершенствование 
качества образования;

реализует одно из основных положений Федеральных государственных
образовательных стандартов общего образования второго поколения – формирование
универсальных учебных действий;

позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных
действий учащихся младших классов; лучшие достижения Российской школы на этапе
начального  обучения;  а  также  педагогические  ресурсы  учебных  предметов
образовательного плана;

предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную 
деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического 
прогнозирования.

Портфолио  представляет  собой  комплект  печатных  материалов  формата  А4,  в
который входят: листы - разделители с названиями разделов; тексты заданий и инструкций;
шаблоны для выполнения заданий; основные типы задач для оценки сформированности
универсальных учебных действий.

Портфолио как инновационный продукт носит системный характер. В 
образовательном процессе школы он используется как:

процессуальный способ фиксирования достижений учащихся;
копилка полезной информации; наглядные доказательства образовательной 

деятельности ученика;
повод для «встречи» школьника, учителя и родителя.
портфель  достижений  учеников  школы  ,  который  используется  для  оценки

достижения  планируемых  результатов  основного  общего  образования,  целесообразно
включать следующие материалы:

1. Выборки детских работ – формальных и творческих
Обязательной  составляющей  портфеля  достижений  являются  материалы  стартовой

диагностики,  промежуточных  и  итоговых  стандартизированных  работ  по  отдельным
предметам.

2. Систематизированные материалы наблюдений за процессом овладения



универсальными  учебными  действиями,  которые  ведут  учителя  –  предметники,
классный руководитель, школьный психолог, организатор воспитательной работы и другие
непосредственные участники образовательного процесса.

Материалы, характеризующие достижения учащихся во внеучебной (школьной и
внешкольной) и досуговой деятельности.

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведется на
критериальной  основе,  поэтому  портфели  достижений  должны  сопровождаться
специальными, в которых описаны состав портфеля достижений,  критериями,  на основе
которых оцениваются отдельные работы и вклад каждой работы в накопленную оценку
выпускника.

Преимущества Портфолио как метода оценивания достижений учащихся:
сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов современного 

образования, которыми являются УУД (универсальные учебные действия);
содержание заданий Портфолио выстроено на основе УМК, реализующего новые 

образовательные стандарты основной школы;
разделы Портфолио являются общепринятой моделью в мировой педагогической 

практике;
учитывает особенности развития критического мышления учащихся путем 

использования трех стадий: вызов (проблемная ситуация) – осмысление – рефлексия;
позволяет помочь учащимся самим определять цели обучения, осуществлять 

активное присвоение информации и размышлять о том, что они узнали.
По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля 

достижений, делаются выводы о:
сформированности у учащегося универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность 
продолжения образования;

сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 
самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-
практических задач;

индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности – мотивационно-
смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции.

Поэтапность процедуры оценивания
Стартовая диагностика.
Цель: определение готовности учащихся
к изучению курса;
к усвоению нового материала.
2. Промежуточное оценивание.
Цель:отслеживаниединамикидостиженияпланируемыхпредметных,

метапредметных, личностных результатов.
Итоговое оценивание.
Цель:  определение  готовности  учащихся  к  обучению  на  каждой  последующей

ступени основной школе.
Стартовая  диагностика  основывается  на  результатах  мониторинга  общей

готовности  пятиклассников  к  обучению  в  основной  школе  и  результатах  оценки  их
готовности к изучению данного курса. Частичное или даже полное отсутствие у ребенка
отдельных умений,  скудность  и  неполнота  представлений,  низкий  уровень  социального
развития  не  является  основанием  для  дискриминационных  решений,  а  указывает  на
необходимость  индивидуальной  коррекционной  работы  с  ребенком  и  направления
коррекции.



Стартовая диагностика используется  также во всех классах основной школы перед
изучением  тематических  разделов  курса  для  выявления  уровня  готовности  каждого
учащегося к усвоению нового материала.

Текущее  оценивание  предполагает  комплексный  подход  к  оценке  результатов
образования (оценка предметных,  метапредметных и личностных результатов).  С целью
проведения текущего оценивания используем следующие методы оценивания:

наблюдения,
оценивание процесса выполнения,
открытый ответ.
Для  отслеживания  и  оценивания  предметных  знаний,  способов  деятельности

используются листы индивидуальных достижений.
Для  оценивания  осознанности  каждым  учащимся  особенностей  развития  его

собственного  процесса  обучения  используется  метод,  основанный  на  вопросах  для
самоанализа.

Средства фиксации оценки:

Курсовые (четвертные) отчеты (в виде таблицы). Ученики сообщают, какие оценки они 
ожидают получить по каждому предмету, оценивают свои учебные привычки, учебную работу,
выполнение домашних заданий. После того, как ученик проставит в таблице свои оценки, он 
получает оценки от учителя. При существенном расхождении оценок учитель и ученик 
обсуждают ситуацию. Родители получают информацию о развитии детей – это намного 
эффективнее. Чем обычная беседа с классным руководителем. Ученикам курсовые отчеты 
помогают оценивать свое развитие, взять на себя ответственность за обучение.

Предметом  итоговой оценки  освоения  учащимися  основной  образовательной
программы основного общего образования является способность учащихся решать учебно-
познавательные  и  учебно-практические  задачи,  построенные  на  материале  опорной
системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов;
достижение  предметных и  метапредметных результатов  основного  общего  образования,
необходимых для продолжения образования.

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы
– система заданий различного уровня сложности по всем предметам учебного плана.

учебном  процессе  оценка  предметных  результатов  проводится  с  помощью
диагностических  работ  (промежуточных  и  итоговых),  направленных  на  определение
уровня  освоения  темы  учащимися.  Проводится  мониторинг  результатов  выполнения
итоговых работ.  На  основании этих  оценок  по каждому предмету  и  по  формированию
универсальных  учебных  действий  делаются  следующие  выводы  о  достижении
планируемых результатов:

1.Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 
необходимыми для продолжения образования на следующей ступени, и способен 
использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-практических
задач средствами данного предметами.

Такой  вывод  делается,  если  в  материалах  накопительной  системы  оценки
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной
программы, как минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты
выполнения  итоговых работ  свидетельствуют  о  правильном выполнении  не  менее  50%
заданий базового уровня.

2.Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимый для продолжения
образования на следующей ступени, на уровне осознанного произвольного овладения
учебными действиями.



Такой  вывод  делается,  если  в  материалах  накопительной  системы  оценки
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной
программы, причем не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или
«отлично»,  а  результаты  выполнения  итоговых  работ  свидетельствуют  о  правильном
выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении уровня не менее 50% от
максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня.

3.Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 
необходимыми для продолжения образования на следующей ступени.

Такой  вывод  делается,  если  в  материалах  накопительной  системы  оценки  не
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной
программы,  а  результаты  выполнения  итоговых  работ  свидетельствуют  о  правильном
выполнении менее 50% заданий базового уровня.

Решение  об  успешном  усвоении  программы  определённой  ступени  основного
общего  образования  и  переводе  выпускника  на  следующую  ступень  общего
образования  принимается  педагогическим  советом  образовательного  учреждения  на
основе  сделанных  выводов  о  достижении  планируемых  результатов  освоения  основной
образовательной программы основного общего образования.

Решение педагогического совета о переводе выпускника принимается одновременно
рассмотрением и утверждением характеристики ученика школы , в которой:

отмечаются образовательные достижения и положительные качества 
обучающегося;

определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учетом, 
как достижений, так и психологических проблем развития ребенка

даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить 
успешную реализацию намеченных задач на следующей ступени образования.

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть 
подтверждены материалами Портфолио и другими объективными показателями.

Формы контроля и учета достижений учащихся

Обязательные Иные формы учета достижений
формы и
методы

контроля
текущая итоговая (четверть, урочная внеурочная
аттестация год) аттестация деятельность деятельность

- устный опрос - диагностическая - анализ - участие в выставках,
- письменная контрольная работа динамики конкурсах,
самостоятельная - диктанты текущей соревнованиях
работа - изложение успеваемости - активность в
- диктанты - контроль техники проектах и
- контрольное чтения программах
списывание внеурочной
- тестовые деятельности
задания - творческий отчет
- графическая - портфолио
работа - анализ психолого-педагогических
- изложение исследований
- доклад
- творческая



Формы представления образовательных результатов:
тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их

выполнения учащимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания –
знания, понимания, применения, систематизации);

результаты промежуточной аттестации;
устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и 

рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам;
портфолио;
результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД.
Критериями оценивания являются:
соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов

учащихся  требованиям  к  результатам  освоения  образовательной  программы  основного
общего образования ФГОС;

динамика результатов предметной обученности, формирования УУД.
Используемая в лицее система оценки ориентирована на стимулирование учащегося

стремиться  к  объективному  контролю,  а  не  сокрытию своего  незнания  и  неумения,  на
формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке.

Оценивание знаний учащихся
Текущий контроль успеваемости учащихся 5-9 классов осуществляется учителями по 

пятибалльной системе.
Текущий контроль успеваемости учащихся осуществляется по периодам обучения - по 

четвертям. Частота проведения контрольных срезов определяется учителем.
Текущему контролю подлежат все письменные классные и домашние работы в тетрадях 

учащихся.
Контрольную работу следует проводить по отработанной теме.

Итоговую отметку выставлять согласно Положению о текущем контроле успеваемости и 
промежуточной аттестации учащихся.

Текущий контроль можно осуществлять в форме индивидуального и фронтального опроса,
устных ответов, самостоятельных письменных работ, выполнения практических заданий, тестов и
пр.

Оценивать  учащихся  в  течение  всего  урока  (оценка  сочетательная).  Не  допускать
поверхностное оценивание ответов школьников в начале каждого урока, а также в ходе освоения
нового материала.

Осуществлять оценку достижений учащихся в сопоставлении с их же предшествующими 
достижениями.

Избегать сравнения достижений учащихся с другими детьми.
Учитывать при оценке результаты различных видов занятий, которые позволяют максимально

дифференцировать изменения в учебных достижениях школьников (оценки за выполнение работ
на индивидуальных и групповых занятиях).

Сочетать оценку учителя с самооценкой школьником своих достижений.
При  обсуждении  положительных  результатов  подчеркивать  причины  успехов  школьника

(усилие, старание, настроение, терпение, организованность, т.е. все то, что человек способен



изменить в себе сам).
Создавать обстановку доверия, уверенности в успехе.
Не указывать при обсуждении причин неудач школьника на внутренние стабильные факторы 

(характер, уровень способностей, то, что ребенок сам изменить не может).
Учитывать при оценке результаты различных видов занятий, которые позволяют максимально

дифференцировать изменения в учебных достижениях школьников (оценки за выполнение работ
на индивидуальных и групповых занятиях).

Использовать различные формы педагогических оценок – развернутые описательные виды
оценки  (устная  или  письменная  характеристика  выполненного  задания,  отметка,  рейтинговая
оценка  и др.)  с  целью избегания привыкания к  ним учеников и снижения  вследствие этого их
мотивированной функции.

Использовать  различные  варианты  взаимоконтроля:  ученики  вместе  проверяют  сначала
работу одного ребенка, затем второго, или обмениваются для проверки работами, или один ученик
проверяет обе работы.

Отчётность по текущему контролю
Отметки по результатам текущего контроля выставляются учителем в классный журнал.

Для информирования родителей (законных представителей) отметки по результатам текущего
контроля  дублируются  учителем  в  ученическом  дневнике  и  в  электронном  дневнике  (в  случае
необходимости сообщаются дополнительно по телефону.

Итоговые отметки по результатам текущего контроля выставляются в классном журнале по 
окончании каждой учебной четверти.

В конце учебного года выставляются годовые итоговые отметки, которые заносятся в 
сводную ведомость результатов обучения в классном журнале.

В случае неусвоения учащимся программного материала по предмету информировать 
родителей (законных представителей).

Правильность ведения текущего контроля успеваемости учащихся отслеживают заместители 
директора по учебной-воспитательной работе.

Все виды контрольно-оценочных работ по учебным предметам оцениваются в процентном 
отношении к максимально возможному количеству баллов, выставляемому за работу:

Оценка «удовлетворительно» - выполнено от 30 % до 50 % заданий.
Оценка «хорошо» - выполнено от 51 % до 65 % заданий.
Оценка «отлично» - выполнено свыше 65 % заданий.

РУССКИЙ ЯЗЫК
Тип работы «5» «4» «3» «2» «1»

Диктант 1 негрубая 1 6 7/7, 6/8, Боле
орфограф. или орфографическа орфографически 5/9, 8/6. е
1 негрубая я, 4 негрубых х, 4
пунктуац., 1-2 пунктуационных пунктуационных
дисграфическ , 2-3 , не более 4
их ошибки дисграфических дисграфических

ошибки; ошибок;
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2 5
орфографически орфографически
х, 3 х, 5
пунктуационных пунктуационных
, 2-3 , не более 4
дисграфических дисграфических;
ошибки 3

орфографически
х, 7
пунктуационных
, не более 4
дисграфических;

Словарный без ошибок 1 – 2 ошибки (1 3 – 5 ошибок (3- До 7 Боле
диктант (допускается 1 – 2 4 недочета) ошибок е

исправление) исправления);
Дополнительно Верно Не менее ¾ Не менее Не более Ни
е задание к выполнено всё задания половины половины одного
диктанту. задание задания.

Изложения и С – 1 С – 2 С – 4 С – 6 боле
сочинения Р–1,2 Р–3–5 Р –5 Р –7 е

1 орфограф. 2/2, 1/3, 0/4, 2 4/4, 3/5, 0/7, 5/4, 7/7, 6/8,
или 1 граммат. 6/2 – однотип. 5/9, 8/6,
пунктуац., или Не более 4 не более 7
1 грамматич. грамматич. граммати

ч.

При  проверке  диктанта  исправляются,  но  не  учитываются  следующие  логопедические
ошибки.

Логопедические ошибки
Ошибки слухового восприятия и нарушения зрительных анализаторов:
пропуск слов;
замена букв;
перестановка букв;
недописывание;
наращивание слов;
разделение слов (нас тупила);
нарушение смягчения (василки);
не чувствует конца предложения;
повторы слов;
замена ударной гласной «а» на «о» и наоборот (застовила вместо заставила);
недописывание сложных по элементам написания букв (лехал вместо лежал). 

Перечисленные логопедические ошибки считаются негрубыми.
Грамматические ошибки
Ошибочное словообразование (пондравился, каждный).
Ошибочное образование форм слова (в падеже, в форме числа, в роде, в употреблении 
глагольных форм).



Ошибки в согласовании и управлении.
Ошибки в употреблении причастных и деепричастных оборотов.
В построении сложных предложений.
Смешение прямой и косвенной речи.
Обстоятельства, которые необходимо учитывать при проверке и оценке диктанта:

Неверные написания не считаются ошибками. Они исправляются, но не влияют на снижение 
оценки.

К неверным написаниям относятся:
ошибка на правило, не изучаемое в школе;
ошибка в переносе слова;
ошибка в слове с непроверяемым написанием, над которым не проводилась специальная 

работа.
Характер допущенной учеником ошибки (грубая или негрубая).

К негрубым орфографическим относятся ошибки:
в исключениях из правил;
в переносе слов;
буквы э - е после согласных в иноязычных словах (рэкет, пленэр) и после гласных в 

собственных именах (Мариетта);
в выборе прописной или строчной буквы в составных собственных наименованиях;
при переносном употреблении собственных имён (Обломовы, обломовы);
в  случаях  слитного  или  раздельного  написания  приставок  в  наречиях,  образованных  от

существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами (в разлив, за
глаза ругать, под стать, в бегах, в рассрочку, на попятную, в диковинку, на ощупь и т. д.);

в случае раздельного или слитного написания не с прилагательными причастиями в роли 
сказуемого; в написании -ы и –и после приставок;

в случаях трудного различения -не и -ни; в собственных именах нерусского происхождения.
негрубым пунктуационным относятся ошибки:
в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой;
в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности;
при  применении  правил,  уточняющих  или  ограничивающих  действие  основного  правила

(пунктуация при общем второстепенном члене или общем вводном слове, на стыке союзов).
При подсчете ошибок две негрубые ошибки принимаются за одну грубую; одна негрубая 

ошибка не позволяет снизить оценку на балл.
Повторяющиеся и однотипные ошибки:

Повторяющиеся - это ошибки в одном и том же слове или морфеме на одно и то же правило
(например,  вырощенный,  возраст),  а  в  пунктуации,  например,  выделение  или  не  выделение
причастных оборотов в одинаковой позиции. Такие ошибки замечаются, исправляются, однако три
такие ошибки считаются за одну.

Однотипные  -  это  ошибки  на  одно  правило,  если  условия  выбора  правильного  написания
заключены  в  грамматических  (в  армие,  в  рощи,  колятся,  борятся)  и  фонетических  (пирожек,
счерчек) особенностях данного слова. Первые три однотипные ошибки принято считать за одну,
каждая  последующая  –  как  самостоятельная.  Нельзя  считать  однотипной  ошибкой  написание,
которое  проверяется  опорным  словом:  безударные  гласные,  сомнительные  и  непроизносимые
согласные, падежные окончания в разных формах и некоторые другие.



Если в одном слове с непроверяемыми орфограммами (типа привилегия, интеллигенция) 
допущены две и более ошибок, то все они считаются за одну.

Выставление отметок за тематический словарный диктант:
«5» - нет ошибок или 1 ошибка на правило, или 1 исправление;
«4» - 2 ошибки и 1 исправление;
«3» - 3 ошибки в разных словах на правило и одно исправление;
«2» -5 и более ошибок на данное правило (учащийся не усвоил тему).
Выставление отметок за грамматическое задание:
«5» - без ошибок;
«4» - верно не менее ¾ работы;
«3» - верно ½ работы;
«2» - верно менее ½ работы.

Контрольное списывание
«5» - без ошибок (1 исправление), работа произведена без специфических недочетов, 

характерных для учащихся класса VII вида;
«4» - 1 - 2 ошибки и 1 - 2 исправление;
«3» - 3 - 4 ошибки и 1 исправление;
«2» -5 и более ошибок

Выставление оценок за творческие работы
«5» - 1 по содержанию и 1-2 речевых; 1 орфографическая или 1 пунктуационная, или 1 

грамматическая;
«4» - 2-3 по содержанию и 3-4 речевых; 4 орфографических и 5 пунктуационных и 5
грамматических и 1 - 2 дисграфических;
«4»  -  2-3  по  содержанию  и  3-4  речевых;  3  орфографических  и  6  пунктуационных  и  5

грамматических 1 - 2 дисграфических;
«4»  -  2-3  по  содержанию  и  3-4  речевых;  2  орфографических  и  7  пунктуационных  и  5

грамматических 1 - 2 дисграфических;
«3» - 5 по содержанию и 6 речевых; 5-6 орфографических и 6 пунктуационных и 6

грамматических 2-3 дисграфических;
«2» - допущено больше ошибок, чем на «3».

Любое сочинение и изложение оцениваются двумя отметками:
первая ставится за содержание и речевое оформление;
вторая - за грамотность, то есть за соблюдение орфографических, пунктуационных и 

языковых норм.
Классификация ошибок в содержании сочинений и изложений

Фактические ошибки Логические ошибки

В изложении: неточности, - нарушение последовательности в
искажения   текста в   обозначении высказывании;
времени, места событий, - отсутствие  связи между  частями  сочинения
последовательности действий, (изложения) и между предложениями;
причинно-следственных связей. - неоправданное повторение высказанной  ранее

сочинении:искажениемысли;
имевших место событий, неточное - раздробление одной микротемы другой



воспроизведение источников, имен микротемой;
собственных, мест событий, дат. - несоразмерность частей;

высказывания  или  отсутствие  необходимых
частей;  -  перестановка  частей  текста  (если  она  не
обусловлена заданием к изложению);

неоправданная подмена лица, от которого ведется
повествование.  К  примеру,  повествование  ведется
сначала от первого, а потом от третьего лица.

Речевые ошибки:
речевым ошибкам относятся ошибки и недочеты в употреблении слов и построении текста. 

Первые в свою очередь делятся на семантические и стилистические.
речевым семантическим ошибкам можно отнести следующие нарушения:

употребление слова в несвойственном ему значении, например: мокрыми ресницами он шлепал
себя по лицу; с налипшими на них городами; устав ждать, братик опрокинул подбородок на стол;
неразличение (смещение) паронимов или синонимов, например: рука болталась, как плетень, 
учитель не должен потакать прихотям ребенка и идти у него на поводке;
нарушение лексической сочетаемости, например: Чичиков постепенно покидает город; пули не 
свистели над ушами;
употребление лишних слов, например: он впервые познакомился с Таней случайно;
пропуск, недостаток нужного слова, например: Сережа смирно сидит в кресле, закутанный белой 
простыней, и терпеливо ждет конца (о стрижке);
стилистически неоправданное употребление ряда однокоренных слов (например, характерная черта
характера; приближался все ближе и ближе).

Стилистические ошибки представляют собой следующие нарушения, которые связаны с 
требованиями к выразительности речи:
неоправданное употребление в авторской речи диалектных и просторечных слов, например: У Кита
было два парня: Левин и Вронский;
неуместное употребление эмоционально окрашенных слов и конструкций, особенно в авторской 
речи (например, рядом сидит папа, вместо отец, одного из малышей);
смешение лексики разных исторических эпох; употребление штампов;
речевые ошибки в построении текста.

Речевые ошибки в построении текста:
бедность и однообразие синтаксических конструкций;
нарушение видовременной соотнесённо с глагольных форм (например, когда Пугачев выходил из 
избы и сел в карету, Гринев долго смотрел ему вслед);
стилистически неоправданное построение слов; неудачное употребление местоимений для связи
предложений  или  частей  текста,  приводящее  к  неясности,  двусмысленности  речи  (например,
Иванов закинул удочку, и она клюнула);
неудачный порядок слов.

Грамматические ошибки:
Грамматические ошибки - это нарушение грамматических норм образования языковых единиц 

и их структуры.
Анализ грамматических ошибок помогает учителю определить, какими нормами языка 

(словообразовательными, морфологическими, синтаксическими) не владеет ученик.



Разновидности грамматических ошибок:
словообразовательные, состоящие в неоправданном словосочинительстве или видоизменении слов
нормативного  языка  (например,  надсмешка,  подчерк,  нагинаться,  спинжак,  беспощадство,
публицизм и т. п.). Такие ошибки нельзя воспринимать как орфографические;
морфологические, связанные с ненормативным образованием форм слов и употреблением частей
речи  (писав  свои  произведения,  не  думал,  что  очутюсь  в  полной  темноте;  одни  англичаны;
спортсмены в каноях; ихний улыбающий ребенок; ложити т. д.);
синтаксические:

а) ошибки в структуре словосочетаний, в согласовании и управлении (например, браконьерам, 
нарушающих закон; жажда к славе;

б) ошибки в структуре простого предложения:
нарушение связи между подлежащим и сказуемым (например, солнце села; но не вечно ни юность, 
ни лето; это были моей единственной книгой в дни войны);

нарушение границы предложения (например, Собаки напали на след зайца. И стали гонять его 
по вырубке);
нарушение ряда однородных членов (например, настоящий учитель верен своему делу никогда не
отступать от своих принципов. Почти все вещи в доме большие: шкафы, двери, а еще грузовик и
комбайн);
ошибки в предложениях с причастными и деепричастными оборотами (например,  причалившая
лодка  к  берегу.  На  картине  «Вратарь»  изображен  мальчик,  широко  расставив  ноги,  упершись
руками в колени);
местоименное дублирование одного из членов предложения, чаще подлежащего (например, Кусты,
они покрывали берег реки);
пропуски необходимых слов (например, Владик прибил доску и побежал в волейбол).

в) ошибки в структуре сложного предложения:
смешение сочинительной связи (например: «Когда ветер усиливается, и кроны деревьев шумят под 
его порывами»);
отрыв придаточного от определяемого слова (например, Сыновья Тараса только что слезли с коней,
которые учились в Киевской бурсе);

г) смешение прямой и косвенной речи;
д) разрушение фразеологического оборота без особой стилистической установки (например, 

терпеть не могу сидеть сложи в руки; хохотала как резаная).
Грамматические  ошибки  следует  отличать  от  орфографических.  Орфографическая  ошибка

может быть допущена только на письме, ее нельзя услышать. Грамматическая ошибка не только
видима,  но  и  слышима.  Простой  прием  чтения  вслух  по  орфоэпическим  правилам  помогает
разграничить  грамматические  и  орфографические  ошибки.  К  примеру,  ошибка  в  окончании
«браконьерам, промышляющих в лесах» не орфографическая, а грамматическая, так как нарушено
согласование, что является грамматической нормой. И, наоборот, в окончании «умчался в синею
даль» ошибка орфографическая, так как вместо -юю по правилу написано другое.

Нормы оценивания сочинений и изложений:

Основные критерии 

оценки Содержание и речь Грамотность
Содержание работы

соответствует теме.
Фактические ошибки

полностью

отсутствуют, в

Допускается:
1 негрубая орфографическая,

1 пунктуационная,



изложении  сохранено  не  менее  70  %
исходного  текста.  Содержание  работы
излагается последовательно.

Текст  отличается  богатством  лексики,
точностью употребления слов, разнообразием
синтаксических  конструкций.  Достигнуты
стилевое единство и выразительность текста.
Допускается 1 недочет в содержании

1.Содержание  работы  в  основном
соответствует теме, имеются незначительные
отклонения от темы.

Содержание  изложения  в  основном
достоверно,  но  имеются  единичные
фактические  неточности,  при  этом  в  работе
сохранено не менее 70 % исходного текста.
Имеются незначительные нарушения 
последовательности в изложении мыслей.

Лексический и грамматический строй 
речи достаточно разнообразен.

Стиль работы отличается единством и 
достаточной выразительностью.

Допускается  не  более  недочетов  в
содержании и не более 3-4 речевых недочетов.

Имеются существенные 
отклонения от заявленной темы.
Работа  достоверна  в  основном  своем

содержании,  но  в  ней  допущены  3-4
фактические ошибки.

Объем изложения составляет менее 70 %
исходного текста.

Допущено  нарушение
последовательности изложения.

Лексика  бедна,  употребляемые
синтаксические  конструкции  однообразны.
Встречается неправильное употребление слов.
Стиль  работы  не  отличается
выразительностью.

Работа не соответствует заявленной теме.

Допущено  много  фактических
неточностей;  объем  изложения  составляет
менее 50 % исходного текста.

Нарушена последовательность изложения
мыслей во всех частях работы, отсутствует

грамматическая,
1 логопедическая ошибка

Допускаются:
2 орфографических +
3 пунктуационных +
3 грамматических +
логопедических ошибки.

1 орфографическая +
3 пунктуационных +
3 грамматических +
логопедических ошибки.

0 орфографических +
4 пунктуационные +
3 грамматических +
3 логопедических ошибки

Допускаются:
0 орфографических +
5-7 пунктуационных

(с  учетом  повторяющихся  и
негрубых) + 4 логопедических ошибки.

6 орфографических +
7 пунктуационных +
4 грамматических +ошибки

Допускаются:

7 и более грубых орфографических
ошибок  независимо  от  количества
пунктуационных;

8 и более пунктуационных ошибок



связь между ними. (с учетом повторяющихся и негрубых)
Текст сочинения (изложения) не независимо от количества

соответствует заявленному плану. орфографических.
Лексика крайне бедна, авторские

образные  выражения  и  обороты  речи  почти Общее количество
отсутствуют.   Работа   написана   короткими орфографических и пунктуационных
однотипными   предложениями со слабо ошибок более 8 при наличии более 7
выраженной  связью  между  частями,  часты грамматических
случаи неправильного употребления слов.

Нарушено стилевое единство текста.
Допущено 6 недочетов в содержании и до 7
речевых недочетов

Примечания.
При  оценке  сочинения  необходимо  учитывать  самостоятельность,  оригинальность  замысла

ученического  сочинения,  уровень  его  композиционного  и  речевого  оформления.  Наличие
оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую оценку за сочинение
на один балл.

Если  объем  сочинения  в  полтора-два  раза  больше  нормы,  то  при  оценке  работ  следует
исходить из нормативов, увеличенных для отметки «4» на одну, а для отметки «3» на две единицы.
При выставлении оценки «5» превышение объема сочинения не принимается во внимание.

Первая оценка (содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема 
сочинения, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно.

МАТЕМАТИКА
Знания, умения и навыки учащихся по математике оцениваются по результатам устного 

опроса, текущих и итоговых письменных работ, тестов.
Письменная проверка знаний, умений и навыков.
основе данного оценивания лежат следующие показатели: правильность выполнения и объем

выполненного задания.
Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки.

Ошибки:
незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов, существующих 
зависимостей, лежащих в основе выполнения задания или используемых в ходе его выполнения;

неправильный выбор действий, операций;
неверные вычисления в случае, когда цель задания - проверка вычислительных умений и 

навыков;
пропуск части математических выкладок, действий, операций, существенно влияющих на 

получение правильного ответа;
несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наименования величин выполненным 

действиям и полученным результатам;
несоответствие выполненных измерений и геометрических построений заданным параметрам.

Недочеты:
неправильное списывание данных (чисел, знаков, обозначений, величин);
ошибки в записях математических терминов, символов при оформлении математических



выкладок;
отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа.

Вычислительные навыки
«5» – без ошибок;
«4» - 1-2 ошибка и 1-2 недочета;
«3» - 3-4 ошибки и 1-2 недочета;
«2» - 5 и более ошибок.

Задачи
«5» - без ошибок;

«4» - 1-2 ошибки;
«3» - 1-2 ошибки и 3-4 недочета;
«2» - 3 и более ошибок.

Комбинированная работа:
«5» – без ошибок;

«4» - 1-2 ошибки и 1-2 недочета, при этом ошибки не должно быть в задаче;
«3» - 3-4 ошибки и 3-4 недочета;
«2» - 5 и более ошибок.

Оценивание работы по объему и правильности выполнения:
«5» - учащийся выполнил 4 задания (до заданий с *);
«4» - учащийся выполнил задачу и 1 задание из остальных предложенных, либо допущено 1 - 3

ошибки;
«3» - учащийся выполнил задачу и приступил к выполнению какого-либо еще задания или если

есть  положительная  динамика  по  сравнению  с  предыдущей  контрольной  работой,  либо
допущено 4 - 6 ошибок;

«2» - допущено 7 и более ошибок.

При  оценке  работ,  включающих  в  себя  решение  выражений  на  порядок  действий:
считается ошибкой неправильно выбранный порядок действий, неправильно выполненное
арифметическое действие:

«5» - без ошибок;
«4» - 1-2 ошибка;
«3» - 3 ошибки;
«2» - 4 и более ошибок.

При оценке работ, включающих в себя решение уравнений: считается ошибкой неверный
ход решения, неправильно выполненное действие, а также, если не выполнена проверка:

«5» – без ошибок;
«4» - 1-2 ошибка;
«3» - 3 ошибки;
«2» - 4 и более ошибок.

При оценке заданий, связанных с геометрическим материалом: считается ошибкой, если
ученик  неверно  построил  геометрическую  фигуру,  если  не  соблюдал  размеры,  неверно
перевел  одни  единицы  измерения  в  другие,  если  не  умеет  использовать  чертежный
инструмент для измерения или построения геометрических фигур:

«5» – без ошибок;



«4» - 1-2 ошибка;
«3» - 3 ошибки;
«2» - 4 и более ошибок.
Примечание: за грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по математике не 

снижается.
Устный ответ

основу оценивания устного ответа учащихся положены следующие показатели: правильность,
обоснованность, самостоятельность, полнота.

Ошибки:
- неправильный ответ на поставленный вопрос;
- неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить задание без помощи учителя; - 

при правильном выполнении задания неумение дать соответствующие объяснения.

Недочеты:
- неточный или неполный ответ на поставленный вопрос;

- при правильном ответе неумение самостоятельно и полно обосновать, и проиллюстрировать
его; - неумение точно сформулировать ответ решенной задачи;

- медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной особенностью 
школьника;

- неправильное произношение математических терминов.
Оценивание устного ответа:

«5» – ученик обнаруживает осознанное усвоение изученного учебного материала и умеет им 
самостоятельно пользоваться;

производит вычисления правильно и достаточно быстро;
умеет самостоятельно решить задачу (составить план, решить, объяснить ход решения и 

точно сформулировать ответ на вопрос задачи);
правильно выполняет практические задания.

«4» ответ ученика в основном соответствует требованиям, установленным для оценки «5» но,
допускает отдельные неточности в формулировках;  не всегда использует рациональные приемы
вычислений. При этом ученик легко исправляет эти недочеты сам при указании на них учителем.

«3» - ученик показывает осознанное усвоение более половины изученных вопросов, допускает
ошибки в вычислениях и решении задач, но исправляет их с помощью учителя.

«2» – ученик обнаруживает незнание большей части программного материала, не справляется
с решением задач и вычислениями даже с помощью учителя.

ИНФОРМАТИКА
Оценка письменных работ:

«5» - без ошибок;
«4» - 1 грубая и 1-2 негрубые ошибки, при этом грубых ошибок не должно быть в задаче;

«3» - 2-3 грубые и 3-4 негрубые ошибки, при этом ход решения должен быть верным; 
«2» - 4 и более грубых ошибки.
Грубые ошибки:
вычислительные ошибки в примерах и задачах;
ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий;



неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор действий; лишние 
действия);

не решена до конца задача или пример;
невыполненное задание.
Негрубые ошибки:
нерациональный приём вычислений;
неправильная постановка вопроса к действию при решении задач;
неверно сформулированный ответ задачи;
неправильное списывание данных (чисел, знаков);
не доведение до конца преобразований.

За грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по информатике не снижается.
Устные ответы:

«5» - без ошибок.
«4» - 1 грубая и 1-2 негрубые ошибки.

«3» - 2-3 грубые и 3-4 негрубые ошибки.

«2» - 4 и более грубых ошибки.

Грубые ошибки:
неправильный ответ на поставленный вопрос;
неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить задание без помощи учителя;
при правильном выполнении задания неумение дать соответствующее объяснение.
Негрубые ошибки:
неточный или неполный ответ на поставленный вопрос;
при правильном ответе неумение самостоятельно или полно обосновать и проиллюстрировать 

его;
неумение точно сформулировать ответ решённой задачи;

медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной особенностью 
школьника;

неправильное произношение терминов.

ИСТОРИЯ. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ.
Сравнение  исторических  событий  и  явлений  (по  готовому  алгоритму  с  текстом

учебника)«5» - умеет выделять линии сравнения; общие и различные черты (самостоятельно);
«4» - допустил ошибки, но выполнял сам; «3» - допустил существенные ошибки; нуждается в 
совместной деятельности.

Устный ответ
«5» - Содержательный, логичный рассказ (не менее 5-7 предложений), использование 

терминологии.
«4» - Тема раскрыта (4-5 предложений); выбраны точные слова; использование терминологии.

«3» - 2 - 3 предложения; ответ по наводящим вопросам; односложные ответы.
Работа с текстом.

«5» - Понимает логику изложения материала. Самостоятельно выбирает самое важное; без 
затруднений отвечает на вопросы по тексту.

«4» - Понимает изложенный материал, с помощью учителя выбирает важное; может отвечать 
на вопросы по тексту.



«3» - Чтение, понимание только при помощи учителя.

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
Чтение

«5» - Учащийся понял содержание читаемого текста правильно на 80-100%;
«4» - Учащийся понял большую часть; «3» - Учащийся понял половину 
текста.

Устная речь
«5» -  Используемые лексические  и  грамматические  структуры  соответствуют поставленной

коммуникативной задаче. Речь учащегося понятна. 3-4 фразы;
«4» -  Используемые лексические  и  грамматические  структуры  соответствуют поставленной

коммуникативной  задаче,  но  учащийся  допускает  ошибки  в  употреблении  слов,  есть
грамматические ошибки, не затрудняющие понимание речи учащегося. 2-3 фразы.

«3»  -  Речь  отвечающего  в  основном  понятна. Допускаются  лексические  и  грамматические
ошибки, которые затрудняют понимание речи обучающегося. 1-2 фразы.

Письменная речь
«5» - Задание выполнено в целом правильно. 1-2 орфографических и грамматических ошибки.

«4»  - Задание  выполнено  в  основном  правильно, но  имеются 3-5 орфографических  и
грамматических ошибки.

«3» - Задание выполнено, но допущено 6-8 орфографических и грамматических ошибок.
Грамматика

«5» - задание выполнено на 70 – 100%;
«4» - задание выполнено на 60-70%;

«3» - задание выполнено на50 – 60%;
«2» - задание выполнено менее 50%.

ФИЗКУЛЬТУРА
При выставлении оценки ученику учитывается  физическое состояние учащегося. Все

ученики делятся по медицинским показаниям на группы:
основная – ученик выполняет все виды программного материала;
подготовительная - для ученика исключаются виды, связанные с патологией;
специальна
я – для   ученика проводятся   отдельные занятия с учётом   заболевания;

дети, которые освобождены на длительный период от всяческой физической нагрузки.
При оценке выполнения заданий принимаются во внимание следующие критерии:
схема движения;
правильность выполнения задания (упражнения);
степень осознанности усвоения теоретического материала;
знание порядка выполнения упражнения;
последовательность выполнения упражнений и культура их выражения в движении. «5» 
- учащийся правильно выполняет предложенное задание или упражнение;

обнаруживает осознанное усвоение программного материала;
ученик практически владеет выполнением упражнений;
теоретически допускает 1-2 ошибки при применении знаний на практике;

умеет осмысленно выполнять упражнения программного материала, применяет в разных 
ситуациях;



активно участвует в процессе обучения, делится своими знаниями и умениями с другими 
учащимися;

может рассказать и показать предложенный материал (5-7 класс); допускает не более одной 
ошибки по содержанию и 1-2-х ошибок по качеству выполнения упражнений.

«4» - учащийся правильно выполняет требования, установленные для оценки «5», но при этом
не всегда правильно выполняет предложенное задание (упражнение). Может допустить 2-3 ошибки
по технике выполнения упражнений, 2-3 ошибки в знании теоретического материала, правил;

простые движения выполняет правильно, в сложных упражнениях умеет правильно 
использовать помощь учителя;

допускает 2-3 ошибки при выполнении упражнения и 2-3 ошибки по содержанию 
теоретического материала.

«3» - учащийся недостаточно усваивает учебный материал по изучаемой  теме;
допускает до 5 ошибок в ходе работы;
допускает неточность в своих действиях, в выполнении упражнений;
выполняет только простые упражнения;
допускает не более 5 ошибок по технике движения;

излагает  материал  «несвязно»,  непоследовательно,  не  проявляет  инициативы в  работе  и  в
вопросах теории,  не умеет  самостоятельно приступить  к выполнению упражнения на заданную
тему, постоянно прибегает к помощи учителя.

«2» - учащийся допускает более 5 практических ошибок при выполнении упражнений и 
заданий;

допускает ошибки при соблюдении последовательности выполнения упражнений и заданий;
не умеет выделять свойства нужного действия или упражнения;
допускает грубые ошибки в ответах на вопросы.

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
При оценивании работ по изобразительному искусству учитывается аккуратность выполнения

работы.
За неряшливо оформленную работу, оценка по изобразительному искусству снижается на 

один балл, но не ниже «3».
«5» - без ошибок.
«4» -  1 грубая и 1-2 негрубые ошибки.
«3» -  2 - 3 грубые и 1- 2 негрубые или 3 и более негрубых ошибки.
«2» -  5 и более грубых ошибки.

Грубые ошибки:
Неправильно передано и определено пространственное положение объекта на листе;
Не соблюдены пропорции и общее строение изображаемых предметов;
Неверная передача цветов;
Выход за линии при нанесении цвета;
Неумение самостоятельно, без помощи учителя выполнить всю работу.
Негрубые ошибки:

Несоблюдение последовательности выполнения рисунка;
Не прорисованы незначительные элементы, изображаемого объекта;



Неточности при нахождении второстепенных объектов на рисунке;
Неточности при передаче тени, полутени, рефлексов, падающей тени.

ТЕХНОЛОГИЯ
При оценивании работ по трудовому обучению учитывается аккуратность выполнения 

работы.

За неряшливо оформленную работу, оценка по трудовому обучению снижается на один балл, 
но не ниже «3».

«5» - без ошибок.
«4» - 1 грубая и 1-2 негрубые ошибки.
«3» - 2-3 грубые и 1-2 негрубые или 3 и более негрубых ошибки.
«2» - 5 и более грубых ошибки.

Грубые ошибки:
неаккуратная или неправильная разметка, резание и обработка материалов (бумаги, картона, 

ткани);
неправильная сборка изделия;
несоблюдение пропорций деталей изделия;
незнание правильной разметки (шаблоном, линейкой, угольником, циркулем;
неумение самостоятельно, без помощи учителя выполнить всю работу;
несоблюдение правил безопасного труда при работе колющими и режущими инструментами.

Негрубые ошибки:
некоторые неточности при разметке будущего изделия;
затруднения при определении названия детали и материала, из которого она должна быть 

изготовлена;
неточности в соблюдении размеров и форм второстепенных объектов в работе;
неточности при нахождении некоторых деталей на изделии.

БИОЛОГИЯ
Отметка «5» ставится в случае, если учащийся:
показывает знания, понимание, глубину усвоения всего программного материала;
умеет  выделять  главные  положения  в  изученном  материале,  на  основании  фактов  и  примеров
обобщать,  делать выводы, устанавливать  межпредметные и внутрипредметные связи,  творчески
применяет полученные знания в незнакомой ситуации;
не допускает ошибок и недочетов при воспроизведении изученного материала, при устных ответах
устраняет  отдельные  неточности  с  помощью  дополнительных  вопросов  учителя,  соблюдает
культуру  письменной  и  устной  речи,  правила  оформления  письменных  работ.9  Отметка  «4»
ставится в случае, если учащийся:
показывает знания всего изученного программного материала;
умеет  выделять  главные  положения  в  изученном  материале,  на  основании  фактов  и  примеров
обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять полученные знания
на практике;
допускает  незначительные  (негрубые)  ошибки  и  недочеты  при  воспроизведении  изученного
материала, соблюдает основные правила культуры письменной и устной речи, правила оформления
письменных работ.
Отметка «3» ставится в случае, если учащийся:



показывает знания и усвоение изученного программного материала на уровне минимальных 
требований;
умеет работать на уровне воспроизведения, испытывает затруднения при ответах на 
видоизмененные вопросы;
допускает грубые или несколько негрубых ошибок при воспроизведении изученного материала,
незначительно  не  соблюдает  основные  правила  культуры  письменной  и  устной  речи,  правила
оформления письменных работ.
Отметка «2» ставится в случае, если учащийся:
показывает знания и усвоение изученного программного материала на уровне ниже минимальных 
требований программы, имеет отдельные представления об изученном материале;
не умеет работать на уровне воспроизведения, испытывает затруднения при ответах на 
видоизмененные вопросы;
допускает  несколько  грубых  ошибок,  большое  число  негрубых  ошибок  при  воспроизведении
изученного  материала,  значительно  не  соблюдает  основные  правила  культуры  письменной  и
устной речи, правила оформления письменных работ.

Отметка «1» ставится в случае, если учащийся показывает полное незнание изученного 
материала, отсутствие элементарных умений и навыков.

Критерии оценивания знания учащихся по биологии (лабораторной 
работы). Отметка «5»
правильно по заданию учителя проведено наблюдение;
полно раскрыто содержание материала в объеме программы;
четко и правильно даны определения;
вывод самостоятельный, использованы ранее приобретенные знания.
Отметка «4»
наблюдение проведено самостоятельно
частично раскрыто основное содержание материала;
в основном правильно даны определения, но допущены нарушения последовательности 

изложения.
вывод неполный;
Отметка «3»
наблюдение проведено с помощью учителя;
усвоено основное содержание материала;
определения понятий нечеткие;
допущены ошибки и неточности в выводе.

ФИЗИКА
Контрольные работы составлены по уровням. Учащиеся имеют право выбора уровня и право

пересдачи  материала,  с  использованием  более  высокого  уровня  по  отношению  к  выбранному
первоначально.

Оценка письменных контрольных работ
Отметка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок с 1-2 недочётами.

Отметка «4» за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной 
негрубой ошибки и одного – трех недочётов.



Отметка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 
допустил не более трех негрубых ошибок; одной негрубой ошибки и трех недочетов; при наличии 4-
недочётов.

Отметка «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки «3» или
правильно выполнено менее 2/3 всей работы.

Отметка «1»  ставится  в  том случае, если ученик  не  приступал  к  выполнению работы или
правильно выполнил не более 10 % всех заданий, т.е. записал условие одной задачи в общепринятых
символических обозначениях.

Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена «нормами»,
если учеником оригинально выполнена работа.

При выполнении контрольных работ предусмотрены варианты работ на определенную оценку
(разноуровневые контрольные работы).

Оценка лабораторных и практических работ.
Отметка  «5»  ставится, если учащийся  выполняет  работу в  полном объеме с  соблюдением

необходимой последовательности проведения опытов и измерений; самостоятельно и рационально
монтирует необходимое оборудование; все опыты проводит в условиях и режимах, обеспечивающих
получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования правил техники безопасности
труда;  правильно  и  аккуратно  выполняет  все  записи,  таблицы,  рисунки,  чертежи,  графики,
вычисления; правильно выполняет анализ погрешностей.

Отметка «4» за работу, если выполнены требования к оценке «5», но было допущено два-три
недочета; не более одной грубой ошибки и одного недочёта.

Отметка «3»  ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части
таков,  что  позволяет  получить  правильный результат  и  вывод;  если  в  ходе  проведения  опыта и
измерения были допущены ошибки.

Отметка «2»  ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной части не
позволяет  сделать  правильных  выводов;  если  опыты,  измерения,  вычисления,  наблюдения
проводились неправильно.

Отметка  «1»  ставится  в  тех  случаях, когда  учащийся  совсем не  выполнил  работу  или  не
соблюдал требований безопасности труда.

тех  случаях,  когда  учащийся  показал  оригинальный  и  наиболее  рациональный  подход  к
выполнению работы  и  в  процессе  работы,  но  не  избежал  тех  или  иных недостатков,  оценка  за
выполнение  работы по усмотрению учителя  может быть  повышена  по сравнению с  указанными
выше нормами.

Оценка устных ответов.
Отметка «5» ставится в том случае, если учащийся

а)  обнаруживает  полное  понимание  физической  сущности  рассматриваемых  явлений  и
закономерностей,  знание  законов  и  теорий,  умеет  подтвердить  их  конкретными  примерами,
применить в новой ситуации и при выполнении практических заданий;

б)  дает  точное  определение  и  истолкование  основных  понятий,  законов,  теорий,  а  также
правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения;

в)  технически  грамотно  выполняет  физические  опыты,  чертежи,  схемы,  графики,
сопутствующие  ответу,  правильно записывает  формулы,  пользуясь  принятой  системой  условных
обозначений;



г) при ответе не повторяет дословно текст учебника, а умеет отобрать главное, обнаруживает
самостоятельность и аргументированность суждений, умеет установить связь между изучаемым и
ранее  изученным материалом по курсу физики,  а  также  с  материалом,  усвоенным при изучении
других смежных предметов;

д) умеет подкрепить ответ несложными демонстрационными опытами;
е) умеет делать анализ, обобщения и собственные выводы по данному вопросу;

ж) умеет самостоятельно и рационально работать с учебником, дополнительной литературой и
справочниками.

Отметка «4» ставится в том случае, если ответ удовлетворяет названным выше требованиям,
но учащийся:

а)  допускает  одну  негрубую  ошибку  или  не  более  двух  недочетов  и  может  их  исправить
самостоятельно, или при небольшой помощи учителя;

б) не обладает достаточными навыками работы со справочной литературой (например, ученик
умеет все найти, правильно ориентируется в справочниках, но работает медленно);

Отметка «3» ставится в том случае, если учащийся правильно понимает физическую сущность
рассматриваемых явлений и закономерностей, но при ответе:

а)  обнаруживает  отдельные пробелы  в  усвоении  существенных  вопросов  курса  физики,  не
препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;

б) испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных
типов,  при  объяснении  конкретных  физических  явлений  на  основе  теории  и  законов,  или  в
подтверждении конкретных примеров практического применения теории;

в) отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание
текста  учебника,  но  недостаточно  понимает  отдельные положения,  имеющие важное значение  в
этом тексте;

г) обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста
учебника, или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну - две грубые ошибки.

Отметка «2» ставится в том случае, если ученик:
а)  не  знает  и  не  понимает  значительную  или  основную  часть  программного  материала  в

пределах поставленных вопросов;

б) или имеет слабо сформулированные и неполные знания и не умеет применять их к решению
конкретных вопросов и задач по образцу и к проведению опытов;

в) или при ответе допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при
помощи учителя.

Отметка  «1»  ставится  в  том  случае, если  ученик  не  может  ответить  ни  на  один  из
поставленных вопросов.

ХИМИЯ
Оценка письменных контрольных работ

Отметка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок с 1-2 недочётами.

Отметка «4» за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной 
негрубой ошибки и одного – трех недочётов.

Отметка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 
допустил не более трех негрубых ошибок; одной негрубой ошибки и трех недочетов; при наличии 4-
недочётов.



Отметка «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки «3» или
правильно выполнено менее 2/3 всей работы.

Отметка «1»  ставится  в  том случае, если ученик  не  приступал  к  выполнению работы или
правильно выполнил не более 10 % всех заданий, т.е. записал условие одной задачи в общепринятых
символических обозначениях.

Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена «нормами»,
если учеником оригинально выполнена работа.

При выполнении контрольных работ предусмотрены варианты работ на определенную оценку
(разноуровневые контрольные работы).

Оценка лабораторных и практических работ.
Отметка  «5»  ставится, если учащийся  выполняет  работу в  полном объеме с  соблюдением

необходимой последовательности проведения опытов и измерений; самостоятельно и рационально
монтирует необходимое оборудование; все опыты проводит в условиях и режимах, обеспечивающих
получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования правил техники безопасности
труда;  правильно  и  аккуратно  выполняет  все  записи,  таблицы,  рисунки,  чертежи,  графики,
вычисления; правильно выполняет анализ погрешностей.

Отметка «4» за работу, если выполнены требования к оценке «5», но было допущено два-три
недочета; не более одной грубой ошибки и одного недочёта.

Отметка «3»  ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части
таков,  что  позволяет  получить  правильный результат  и  вывод;  если  в  ходе  проведения  опыта и
измерения были допущены ошибки.

Отметка «2»  ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной части не
позволяет  сделать  правильных  выводов;  если  опыты,  измерения,  вычисления,  наблюдения
проводились неправильно.

Отметка  «1»  ставится  в  тех  случаях, когда  учащийся  совсем не  выполнил  работу  или  не
соблюдал требований безопасности труда.

тех  случаях,  когда  учащийся  показал  оригинальный  и  наиболее  рациональный  подход  к
выполнению работы  и  в  процессе  работы,  но  не  избежал  тех  или  иных недостатков,  оценка  за
выполнение  работы по усмотрению учителя  может быть  повышена  по сравнению с  указанными
выше нормами.

Оценка устных ответов.
Отметка «5» ставится в том случае, если учащийся
а)  обнаруживает  полное  понимание  химической  сущности  рассматриваемых  явлений  и

закономерностей,  знание  законов  и  теорий,  умеет  подтвердить  их  конкретными  примерами,
применить в новой ситуации и при выполнении практических заданий;

б)  дает  точное  определение  и  истолкование  основных  понятий,  законов,  теорий,  а  также
правильное определение химических величин, их единиц и способов измерения;

в)  технически  грамотно  выполняет  химические  опыты,  чертежи,  схемы,  графики,
сопутствующие  ответу,  правильно записывает  формулы,  пользуясь  принятой  системой  условных
обозначений;

г) при ответе не повторяет дословно текст учебника, а умеет отобрать главное, обнаруживает
самостоятельность и аргументированность суждений, умеет установить связь между изучаемым и
ранее  изученным  материалом  по  курсу  химии,  а  также  с  материалом,  усвоенным при  изучении
других смежных предметов;



д) умеет подкрепить ответ несложными демонстрационными опытами;
е) умеет делать анализ, обобщения и собственные выводы по данному вопросу;

ж) умеет самостоятельно и рационально работать с учебником, дополнительной литературой и
справочниками.

Отметка «4» ставится в том случае, если ответ удовлетворяет названным выше требованиям,
но учащийся:

а)  допускает  одну  негрубую  ошибку  или  не  более  двух  недочетов  и  может  их  исправить
самостоятельно, или при небольшой помощи учителя;

б) не обладает достаточными навыками работы со справочной литературой (например, ученик
умеет все найти, правильно ориентируется в справочниках, но работает медленно);

Отметка «3» ставится в том случае, если учащийся правильно понимает химическую сущность
рассматриваемых явлений и закономерностей, но при ответе:

а)  обнаруживает  отдельные  пробелы  в  усвоении  существенных  вопросов  курса  химии,  не
препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;

б) испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных
типов,  при  объяснении  конкретных  химических  явлений  на  основе  теории  и  законов,  или  в
подтверждении конкретных примеров практического применения теории;

в) отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание
текста  учебника,  но  недостаточно  понимает  отдельные положения,  имеющие важное значение  в
этом тексте;

г) обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста
учебника, или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну - две грубые ошибки.

Отметка «2» ставится в том случае, если ученик:
а)  не  знает  и  не  понимает  значительную  или  основную  часть  программного  материала  в

пределах поставленных вопросов;

б) или имеет слабо сформулированные и неполные знания и не умеет применять их к решению
конкретных вопросов и задач по образцу и к проведению опытов;

в) или при ответе допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при
помощи учителя.

Отметка  «1»  ставится  в  том  случае, если  ученик  не  может  ответить  ни  на  один  из
поставленных вопросов.

ЛИТЕРАТУРА. ГЕОГРАФИЯ 
Отметка «5» ставится в случае, если учащийся:
показывает знания, понимание, глубину усвоения всего программного материала;
умеет выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров

обобщать,  делать выводы, устанавливать  межпредметные и внутрипредметные связи,  творчески
применяет полученные знания в незнакомой ситуации;

не допускает ошибок и недочетов при воспроизведении изученного материала, при устных
ответах  устраняет  отдельные  неточности  с  помощью  дополнительных  вопросов  учителя,
соблюдает культуру письменной и устной речи, правила оформления письменных работ.9

Отметка «4» ставится в случае, если учащийся:
показывает знания всего изученного программного материала;
умеет выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров

обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять полученные знания
на практике;



допускает незначительные (негрубые) ошибки и недочеты при воспроизведении изученного
материала, соблюдает основные правила культуры письменной и устной речи, правила оформления
письменных работ.

Отметка «3» ставится в случае, если учащийся:
показывает знания и усвоение изученного программного материала на уровне минимальных 

требований;
умеет работать на уровне воспроизведения, испытывает затруднения при ответах на 

видоизмененные вопросы;
допускает  грубые  или  несколько  негрубых  ошибок  при  воспроизведении  изученного

материала, незначительно не соблюдает основные правила культуры письменной и устной речи,
правила оформления письменных работ.

Отметка «2» ставится в случае, если учащийся:
показывает знания и усвоение изученного программного материала на уровне ниже 

минимальных требований программы, имеет отдельные представления об изученном материале;
не умеет работать на уровне воспроизведения, испытывает затруднения при ответах на 

видоизмененные вопросы;
допускает несколько грубых ошибок, большое число негрубых ошибок при воспроизведении

изученного  материала,  значительно  не  соблюдает  основные  правила  культуры  письменной  и
устной речи, правила оформления письменных работ.

Отметка «1» ставится в случае, если учащийся показывает полное незнание изученного 
материала, отсутствие элементарных умений и навыков.

1.4. Оценка достижения учащимися с задержкой психического развития
планируемых результатов освоения программы коррекционной работы Система

оценки достижения учащимися с ЗПР планируемых результатов освоения
АООП ООО предусматривает оценку достижения учащимися с ЗПР планируемых результатов
освоения программы коррекционной работы.

Оценка  результатов  освоения  учащимися  с  ЗПР  программы  коррекционной  работы,
составляющей неотъемлемую часть АООП ООО, осуществляется в полном соответствии с
требованиями ФГОС.

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения учащимися с
ЗПР  программы  коррекционной  работы  МАОУ  школы  «Эврика-развития»  ледующими
принципами:

дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 
особенностей развития и особых образовательных потребностей учащихся с ЗПР;

динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического и
речевого развития, индивидуальных способностей и возможностей учащихся с ЗПР;

единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 
содержания АООП ООО, что сможет обеспечить объективность оценки.

Эти  принципы,  отражая  основные  закономерности  целостного  процесса  образования
учащихся  с  ЗПР,  взаимосвязаны  с  разными  сторонами  процесса  осуществления  оценки
результатов освоения программы коррекционной работы.

Оценка  результатов  освоения  учащимися  с  ЗПР  программы  коррекционной  работы
осуществляется  с  помощью  мониторинговых  процедур.  Мониторинг,  обладая  такими
характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, информативность,
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наличие обратной связи, позволяет осуществить не только оценку достижений планируемых
результатов освоения учащимися программы коррекционной работы, но и вносить (в случае
необходимости)  коррективы в  ее  содержание  и  организацию.  В целях оценки  результатов
освоения  учащимися  с  ЗПР программы коррекционной  работы используется  такие  формы
мониторинга как: стартовая, текущая и финишная диагностика.

Стартовая  диагностика  позволяет  наряду  с  выявлением  индивидуальных  особых
образовательных  потребностей  и  возможностей  учащихся,  выявить  исходный  уровень
развития  интегративных  показателей,  свидетельствующий  о  степени  влияния  нарушений
развития на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь.

Текущая  диагностика  используется  для  осуществления  мониторинга  в  течение  всего
времени обучения, учащегосяна начальной ступени образования. При использовании данной
формы  мониторинга  используется  экспресс-диагностика  интегративных  показателей,
состояние которых позволяет судить об успешности (наличие положительной динамики) или
неуспешности (отсутствие даже незначительной положительной динамики) учащихся с ТНР в
освоении планируемых результатов овладения программой коррекционной работы. Данные
экспресс-диагностики  выступают  в  качестве  ориентировочной  основы  для  определения
дальнейшей стратегии:  продолжения реализации разработанной программы коррекционной
работы или внесения в нее определенных корректив.

Целью  финишной диагностики,  приводящейся  на  заключительном  этапе  (окончание
учебного года, окончание обучения на начальной ступени школьного образования), выступает
оценка достижений учащегосяс ЗПР в соответствии с планируемыми результатами освоения,
учащимися программы коррекционной работы.

Организационно-содержательные  характеристики  стартовой,  текущей  и  финишной
диагностики  разрабатывает  образовательная  организация  с  учетом  типологических  и
индивидуальных  особенностей  учащихся,  их  индивидуальных  особых  образовательных
потребностей.

Для оценки результатов освоения учащимися с ЗПР программы коррекционной работы
используется  метод  экспертной  оценки,  который  представляет  собой  процедуру  оценки
результатов  на основе мнений группы специалистов  (экспертов).  Данная группа экспертов
объединяет  всех участников  образовательного  процесса  -  тех,  кто  обучает,  воспитывает  и
тесно контактирует  с обучающимся.  Задачей такой экспертной группы является выработка
общей оценки достижений учащегосяв сфере социальной (жизненной) компетенции, которая
обязательно включает мнение семьи, близких ребенка. Основой оценки продвижения ребенка
в  социальной  (жизненной)  компетенции  служит  анализ  изменений  его  поведения  в
повседневной жизни - в школе и дома.

Для  полноты  оценки  достижений  планируемых  результатов  освоения  учащимися
программы  коррекционной  работы,  следует  учитывать  мнение  родителей  (законных
представителей), поскольку наличие положительной динамики учащихся по интегративным
показателям,  свидетельствующей  об  ослаблении  (отсутствии  ослабления)  степени  влияния
нарушений  развития  на  жизнедеятельность  учащихся,  проявляется  не  только  в  учебно-
познавательной деятельности, но и повседневной жизни.

случаях  стойкого  отсутствия  положительной  динамики  в  результатах  освоения
программы  коррекционной  работы  учащегося  вслучае  согласия  родителей  (законных
представителей) МАОУ школы «Эврика-развитие"сширенное психолого-



педагогическое обследование для получения необходимой информации, позволяющей внести 
коррективы в организацию и содержание программы коррекционной работы.

Результаты освоения учащимися с ЗПР программы коррекционной работы не выносятся 
на итоговую оценку.

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ АДАПТИРОВАННОЙ
ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
(вариант 7.1)

2.1.  Программа  развития  универсальных  учебных  действий,  включающая
формирование  компетенций  учащихся  в  области  использования  информационно-
коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности

Структура  настоящей программы развития универсальных учебных действий (УУД)
сформирована  в  соответствии с  ФГОС и содержит в  том числе  значимую  информацию о
целях, понятиях и характеристиках УУД, планируемых результатах развития компетентности
учащихся, а также описания особенностей реализации направления учебно-исследовательской
и проектной деятельности и описание содержания и форм организации учебной деятельности
по развитию ИКТ-компетентности. Также в содержание программы включено описание форм
взаимодействия  участников  образовательного  процесса,  которое  представляет  собой

рекомендации по организации работы над созданием и реализацией программы15.

2.1.2. Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации
требований ФГОС

Целью программы развития УУД является обеспечение организационно-методических 
условий для реализации системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС
ООО, с тем, чтобы сформировать у учащихся основной школы способности к 
самостоятельному учебному целеполаганию и учебному сотрудничеству.

соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной школе 
определяет следующие задачи:

организация взаимодействия педагогов и учащихся и их родителей по развитию 
универсальных учебных действий в основной школе;

реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД 
учащимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности 
учащихся по развитию УУД, в том числе на материале содержания учебных предметов; 
включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность
учащихся; обеспечение преемственности и особенностей программы развития 

универсальных
учебных действий при переходе от начального к основному общему образованию.

Программа развития УУД направлена на:

Такой раздел программы может быть скорректирован и дополнен в соответствии с конкретными особенностями и текущими условиями 
функционирования образовательной организации.



реализацию  требований  Федерального  государственного  образовательного  стандарта
основного  общего  образования  к  личностным  и  метапредметным  результатам  освоения
основной  образовательной  программы  основного  общего  образования,  системно-
деятельностного подхода, развивающего потенциала основного общего образования;

повышение эффективности освоения учащимися основной образовательной программы
основного  общего  образования,  усвоения  знаний  и  учебных  действий,  расширение
возможностей  ориентации  в  различных  предметных  областях,  научном  и  социальном
проектировании,  профессиональной  ориентации,  строении  и  осуществлении  учебной
деятельности;

формирование  у  учащихся  основ  культуры  исследовательской  и  проектной
деятельности и навыков разработки, реализации и общественной презентации учащимися
результатов  исследования,  предметного  или  межпредметного  учебного  проекта,
направленного на решение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы.

Программа развития УУД обеспечивает:
развитие у учащихся способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 
формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, личностных,

регулятивных,  познавательных,  коммуникативных  универсальных  учебных  действий;
формирование опыта переноса и применения универсальных учебных действий в

жизненных ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и познавательного
развития учащихся;

повышение  эффективности  усвоения  учащимися  знаний  и  учебных  действий,
формирования  компетенций  и  компетентностей  в  предметных  областях,  учебно-
исследовательской и проектной деятельности;

формирование  навыков  участия  в  различных  формах  организации  учебно-
исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, олимпиады, научные
общества, научно-практические конференции, олимпиады, национальные образовательные
программы и т. д.);

овладение  приёмами  учебного  сотрудничества  и  социального  взаимодействия  со
сверстниками,  старшими  школьниками  и  взрослыми  в  совместной  учебно-
исследовательской и проектной деятельности;

формирование  и  развитие  компетенции  учащихся  в  области  использования
информационно-коммуникационных технологий на  уровне  общего пользования,  включая
владение  информационно-коммуникационными  технологиями,  поиском,  построением  и
передачей информации, презентацией выполненных работ, основами информационной
безопасности,  умением  безопасного  использования  средств  информационно-
коммуникационных технологий (далее – ИКТ) и сети Интернет.

Формирование  системы  универсальных  учебных  действий  осуществляется  с  учетом
возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающегося. УУД
представляют собой целостную взаимосвязанную систему,  определяемую общей логикой
возрастного развития.

Исходя  из  того,  что  в  подростковом  возрасте  ведущей  становится  деятельность
межличностного  общения,  приоритетное  значение  в  развитии  УУД  в  этот  период
приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной школы



«учить ученика учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для основной 
школы – «инициировать учебное сотрудничество».

2.1.3. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных 
учебных действий (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связи с

содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной
деятельностью, а также места отдельных компонентов универсальных учебных

действий в структуре образовательного процесса
принципам формирования УУД в основной школе относятся следующие: формирование
УУД – задача, сквозная для всего образовательного процесса (урочная,

внеурочная деятельность);
формирование УУД обязательно требует работы с предметным или

междисциплинарным содержанием;

образовательная  организация  в  рамках  своей  АООП  может  определять,  на  каком
именно  материале  (в  том  числе  в  рамках  учебной  и  внеучебной  деятельности)
реализовывать программу по развитию УУД;

преемственность  по  отношению  к  начальной  школе,  но  с  учетом  специфики
подросткового  возраста.  Специфика  подросткового  возраста  заключается  в  том,  что
возрастает  значимость  различных  социальных  практик,  исследовательской  и  проектной
деятельности, использования ИКТ;

отход  от  понимания  урока  как  ключевой  единицы  образовательного  процесса  (как
правило, говорить о формировании УУД можно в рамках серии учебных занятий при том,
что  гибко  сочетаются  урочные,  внеурочные  формы,  а  также  самостоятельная  работа
учащегося);

при  составлении  учебного  плана  и  расписания  должен  быть  сделан  акцент  на
нелинейность, наличие элективных компонентов, вариативность, индивидуализацию.

широком  значении  термин  «универсальные  учебные  действия»  означает  умение
учиться,  т.  е.  способность  субъекта  к  саморазвитию  и  самосовершенствованию  путем
сознательного и активного присвоения нового социального опыта.

более узком (собственно психологическом) значении этот термин можно определить как
совокупность способов действия учащегося (а также связанных с ними навыков учебной
работы), обеспечивающих самостоятельное усвоение новых знаний, формирование умений,
включая организацию этого процесса.

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они:

носят надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность 
общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития личности;

обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного процесса;

лежат в основе организации и регуляции любой деятельности учащегося независимо от 
её специально-предметного содержания.

Выделяют следующие блоки УУД:
Личностные  (обеспечивают  ценностно-смысловую  ориентацию  учащихся  (умение

соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных
норм  и  умение  выделить  нравственный  аспект  поведения)  и  ориентацию  в  социальных
ролях и межличностных отношениях)



Регулятивные (обеспечивают организацию учащимися своей учебной деятельности) 
Познавательные (обеспечивают исследовательскую компетентность, умение работать с

информацией)

Коммуникативные (обеспечивают социальную компетентность и учет позиции других
людей,  умение  слушать  и  вступать  в  диалог,  участвовать  в  коллективном  обсуждении
проблем, продуктивно взаимодействовать и сотрудничать со сверстниками и взрослыми).

Блок  УУД Составляющие Умения,которыеформируютсяу
УУД учащихся

Личностные Самопознание и построение  образа  «Я» («Я-концепции»),
самоопределение включая самоотношение и самооценку

формирование идентичности личности
личностное,   профессиональное,   жизненное

самоопределение и построение жизненных
планов во временной перспективе

Смыслообразов установление учащимся значения результатов
ание и своей деятельности для удовлетворения своих
смыслопорождение потребностей, мотивов, жизненных интересов

установление  связи  между  целью  учебной
деятельности и ее мотивацией

Нравственно- выделение  морально-этического  содержания
этическое событий и действий
оценивание построение  системы  нравственных  ценностей

как основания морального выбора
нравственно-этическое оценивание событий и
действий с точки зрения моральных норм
ориентировка    в    моральной    дилемме    и
осуществление личностного морального
выбора

Регулятивные Целеполагание постановка    учебной    задачи    на    основе
соотнесения того, что уже известно и усвоено
учащимся, и того, что еще неизвестно
постановка    учебной    задачи    на    основе

Планирование соотнесения того, что уже известно и усвоено
учащимся, и того, что еще неизвестно
составление плана и последовательности
действий
предвосхищение результата и уровня усвоения,

Прогнозирован его временных характеристик
ие предвосхищение результата и уровня усвоения,

его временных характеристик
сличение способа действия и его результата с

Контроль заданным  эталоном  с  целью  обнаружения
отклонений и отличий от эталона

внесение необходимых дополненийи
Коррекция корректив в план и способ действия в случае

расхождения



эталона, реального действия и его продукта

выделение  и  осознание  учащимся  того,  что
Оценка уже усвоено и что еще подлежит усвоению

осознание качества и уровня усвоения

способность к волевому усилию - выбору в
Волевая ситуации конфликта мотивов

саморегуляция способность к преодолению препятствий
способность к мобилизации сил и энергии
эмоциональная  устойчивость  к  стрессам  и

фрустрации
эффективные стратегии совладания с

трудными жизненными ситуациями
Познавательн Общеучебные • самостоятельное выделение и

ые универсальные формулирование учебной цели
учебные действия • информационный поиск

• знаково-символические действия
• структурирование знаний
• произвольное и осознанное построение

речевого высказывания (устно и письменно)
• смысловое чтение текстов различных

жанров; извлечение информации в
соответствии с целью чтения
• рефлексия способов и условий действия,

их контроль и оценка, критичность
• выбор наиболее эффективных способов

решения задач в зависимости от условий
• анализ объекта с выделением

Логические существенных и несущественных признаков
универсальные • синтез   как   составление   целого   из
учебные действия частей, в   том числе с восполнением

недостающих компонентов
• выбор   оснований   и   критериев   для

сравнения, классификации, сериации объектов
• подведение   под   понятия,   выведение

следствий
• установление   причинно-следственных

связей
• построение логической цепи

рассуждения
• выдвижение гипотез, их обоснование
• доказательство
• формулирование проблемы

Постановка и • самостоятельное создание способов
решение проблемы решения проблем творческого и поискового

характера



Коммуникати Коммуникация как • учет возможности существования у
вные взаимодействие – людей различных точек зрения, ориентация на

действия, позицию партнера в общении и взаимодействи
направленные на учет • учет разных  мнения и стремление к
позиции собеседника координации различных позиций в
либо    партнера по сотрудничестве
деятельности • формулирование собственного мнения и

позиции
Коммуникация как умение договариваться и приходить к общему

кооперация – решению  в  совместной  деятельности,  в  том
согласование усилий числе в ситуации столкновения интересов
по достижению умение   строить   понятные   для   партнера
общей цели, высказывания
организации и умение контролировать действия партнера
осуществлению
совместной
деятельности

Коммуникация как умение задавать вопросы
условие умение  использовать  речь  для  регуляции
интериоризации – своего действия
действия, служащие адекватно использовать речевые средства для
средством   передачи решения  различных  коммуникативных  задач,
информации другим строить монологическое высказывание,
людям и становления владеть диалогической формой речи
рефлексии

Развитие  системы  УУД  в  составе  личностных,  регулятивных,  познавательных  и
коммуникативных  действий,  определяющих  развитие  психологических  способностей
личности,  осуществляется  с  учётом  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  с  другими  видами  учебных  действий  и  общей  логикой
возрастного развития.

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности
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 в начальных классах личностных действий ученика

(смыслообразование  и  самоопределение,  нравственно-этическая  ориентация)
функционирование  и  развитие  универсальных  учебных  действий  (коммуникативных,
познавательных и регулятивных) в основной школе претерпевают значительные изменения.
Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует определённые достижения и
результаты подростка,  что вторично приводит к изменению характера его общения и Я -
концепции.

Исходя  из  того,  что  в  подростковом  возрасте  ведущей  становится  деятельность
межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период



приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной школы
«учить ученика учиться» трансформируется в новую задачу для основной школы — «учить
ученика учиться в общении».

Решение  задачи  формирования  УУД  в  основной  школе  происходит  не  только  на
занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а также в
рамках факультативов, кружков, элективов.

Развитие универсальных учебных действий в образовательном процессе осуществляется
в  контексте  усвоения  разных  предметных  дисциплин.  Каждый  учебный  предмет  в
зависимости от его содержания и способов организации учебной деятельности учащихся
раскрывает  определенные  возможности  для  развития  универсальных  учебных  действий.
Каждый  учебный  предмет  вносит  свой  вклад  в  развитие  УУД,  поэтому  учителя-
предметники  каждой  параллели  работают  согласованно,  в  команде,  для  достижения
наилучших результатов.

Требования  к  развитию  универсальных  учебных  действий  находят  отражение  в
планируемых  результатах  освоения  программ  учебных  предметов  «Русский  язык»,
«Литература»,  «Математика»,  «Информатика»,  «Иностранный  язык»,  «История»,
«Обществознание»,  «География»,  «Биология»,  «Физика»,  «Химия»,  «Изобразительное
искусство», «Музыка», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности»
отношении ценностно-смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного 
развития учащихся.

Каждый  из  вышеперечисленных  предметов  помимо  прямого  эффекта  обучения  –
приобретения  определенных  знаний,  умений,  навыков,  вносит  свой  вклад  в  развитие
универсальных  учебных  умений.  Для  каждого  учебного  предмета  можно  выделить
приоритеты в развитии тех или иных УУД, что отражено в следующей таблице:

ПРЕДМЕТ РАЗВИТИЕ
Личностных УУД Регулятивных УУД Познавательных Коммуникативных

УУД УУД

Русский язык Самопознание Целеполагание Общеучебные Коммуникация
самоопределение Планирование универсальные как

Прогнозирование учебные действия взаимодействие,
Контроль как кооперация,
Коррекция как условие

Оценка интериоризации

Литература Нравственно- Целеполагание Общеучебные Коммуникация
этическое оценивание Планирование универсальные как

Прогнозирование учебные действия взаимодействие,
Контроль как кооперация,
Коррекция как условие

Оценка интериориза-ции

Иностранный Самопознание Целеполагание Общеучебные Коммуникация
язык самоопределение Планирование универсальные как

Прогнозирование учебные действия взаимодействие,
Контроль как кооперация,
Коррекция как условие

Оценка интериориза-ции

История Самопознание Целеполагание Общеучебные Коммуникация



самоопределение Планирование универсальные как взаимодейст-
Прогнозирование учебные действия вие, как
Контроль кооперация, как
Коррекция условие
Оценка интериоризации

Обществозна Самопознание Целеполагание Общеучебные Коммуникация
ние самоопределение Планирование универсальные как взаимодейст-

Прогнозирование учебные действия вие, как
Контроль кооперация, как
Коррекция условие

Оценка интериоризации

География Самопознание Целеполагание Общеучебные Коммуникация
самоопределение Планирование универсальные как

Прогнозирование учебные действия взаимодействие,
Контроль как кооперация,
Коррекция как условие

Оценка интериоризации

Математика Смыслообразова-ние Целеполагание Логические Коммуникация
и смыслопорождение Планирование универсальные как кооперация

Прогнозирование учебные действия
Контроль
Коррекция
Оценка

Информатика Смыслообразова- Целеполагание Логические Коммуникация
ние и Планирование универсальные как кооперация
смыслопорождение Прогнозирование учебные действия

Контроль
Коррекция
Оценка

Физика Смыслообразова- Целеполагание Постановка и Коммуникация
ние и Планирование решение проблемы как кооперация
смыслопорождение Прогнозирование

Контроль
Коррекция
Оценка

Биология Смыслообразова- Целеполагание Постановка и Коммуникация
ние и Планирование решение проблемы как кооперация
смыслопорождение Прогнозирование

Контроль
Коррекция
Оценка

Химия Смыслообразова- Целеполагание Постановка и Коммуникация
ние и Планирование решение проблемы как кооперация
смыслопорождение Прогнозирование

Контроль
Коррекция
Оценка

Изобразитель Нравственно- Целеполагание Общеучебные Коммуникация
ное искусство этическое Планирование универсальные как взаимодействие

оценивание Прогнозирование учебные действия



Контроль
Коррекция
Оценка

Музыка Нравственно- Целеполагание Общеучебные Коммуникация
этическое Планирование универсальные как взаимодействие
оценивание Прогнозирование учебные действия

Контроль
Коррекция
Оценка

Технология Смыслообразова- Целеполагание Постановка и Коммуника-ция
ние и Планирование решение проблемы как кооперация
смыслопорождение Прогнозирование

Контроль
Коррекция
Оценка

Физическая Самопознание и Волевая Постановка и Коммуникация
культура самоопределение саморегуляция решение проблемы как кооперация

Основы Самопознание и Волевая Общеучебные Коммуникация
безопасности самоопределение саморегуляция универсальные как взаимодейст-
жизнедеятель учебные действия вие, как
ности кооперация, как

условие
интериоризации

Помимо учебных   предметов   существует внеурочная деятельность   (кружки,
психологические тренинги, факультативы, классные часы), которая также способствует 
развитию всех блоков УУД.

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов и 
внеурочной деятельности определяется следующими утверждениями:

УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить 
взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий:

коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность,
познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы,
личностные – определяющие мотивационную ориентацию,
регулятивные – обеспечивающие организацию собственной  деятельности.

Развитие УУД является целенаправленным, системным процессом, который 
реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность.

Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании и
организации образовательного процесса с учетом возрастных и психологических
особенностей учащихся.

Схема работы над развитием конкретных УУД каждого блока указывается в
тематическом планировании, технологических картах.

Способы учета уровня сформированности УУД  фиксируются в  требованиях  к
личностным  и  метапредметным  результатам  по  каждому  предмету  и  в  обязательных
программах внеурочной деятельности.

Педагогическое  сопровождение  этого  процесса  осуществляется  с  помощью
Универсального  интегрированного  Портфолио,  который  является  процессуальным
способом оценки достижений учащихся в развитии универсальных учебных действий.



Результаты развития УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром 
при организации мониторинга их достижения.

результате  изучения  базовых и дополнительных учебных  предметов,  а  также  в  ходе
внеурочной  деятельности  у  выпускников  основной  школы  будут  сформированы
познавательные,  коммуникативные  и  регулятивные  УУД  как  основа  учебного
сотрудничества и умения учиться в общении.

Для  успешной  деятельности  по  развитию  УУД  можно  проводить  занятия  в
разнообразных  формах:  уроки  одновозрастные  и  разновозрастные;  занятия,  тренинги,
проекты,  практики,  конференции,  выездные  сессии  (школы)  и  пр.,  с  постепенным
расширением  возможностей  учащихся  осуществлять  выбор  уровня  и  характера
самостоятельной работы.

2.1.4. Типовые задачи применения универсальных учебных действий
Так же как и в начальной школе, в основе развития УУД в основной школе лежит системно-

деятельностный  подход.  В  соответствии  с  ним  именно  активность  учащегосяпризнаётся
основой достижения развивающих целей образования — знания не передаются в готовом виде,
а добываются самими учащимися в процессе познавательной деятельности. В образовательной
практике отмечается переход от обучения как презентации системы знаний к активной работе
учащихся  над  заданиями,  непосредственно  связанными  с  проблемами  реальной  жизни.
Признание  активной  роли  учащегосяв  учении  приводит  к  изменению  представлений  о
содержании взаимодействия обучающегося

учителем  и  одноклассниками.  Оно  принимает  характер  сотрудничества.  Единоличное
руководство  учителя  в  этом сотрудничестве  замещается  активным участием  учащихся  в
выборе методов обучения. Всё это придаёт особую актуальность задаче развития в основной
школе универсальных учебных действий.

Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках использования возможностей 
современной информационной образовательной среды как:

средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки школьников,
организующего оперативную консультационную помощь в целях формирования культуры
учебной деятельности в ОУ;

инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской деятельности
путём моделирования работы научных лабораторий,  организации совместных учебных и
исследовательских  работ  учеников  и  учителей,  возможностей  оперативной  и
самостоятельной обработки результатов экспериментальной деятельности;

средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения необходимой 
информации из разнообразных источников;

средства развития личности за счёт формирования навыков культуры общения;
эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельности.
Задачи на применение УУД строятся как на материале учебных предметов,  так и на

практических ситуациях, встречающихся в жизни учащегосяи имеющих для него значение
(экология,  молодежные  субкультуры,  бытовые  практико-ориентированные  ситуации,
логистика и др.).

Различаются два типа заданий, связанных с УУД:
задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать УУД;



задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД.

первом  случае  задание  может  быть  направлено  на  формирование  целой  группы
связанных друг с другом универсальных учебных действий. Действия могут относиться как
одной категории (например, регулятивные), так и к разным.

Во  втором  случае  задание  может  быть  сконструировано  таким  образом,  чтобы
проявлять способность учащегося применять какое-то конкретное универсальное учебное
действие.

основной школе возможно использовать в том числе следующие типы задач:

1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД:
на учет позиции партнера; на организацию и 
осуществление сотрудничества;
на передачу информации и отображение предметного содержания;
тренинги коммуникативных навыков; ролевые игры.

2. Задачи, формирующие познавательные УУД:
проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач;
задачи на сериацию, сравнение, оценивание; проведение 
эмпирического исследования; проведение теоретического 
исследования; смысловое чтение.

3. Задачи, формирующие регулятивные УУД:
на планирование; на ориентировку в 
ситуации; на прогнозирование; на 
целеполагание; на принятие решения; на 
самоконтроль.

Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе особое место
занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития определённых УУД.
Они могут быть построены на предметном содержании и носить надпредметный характер.
Типология  учебных  ситуаций  в  основной  школе  может  быть  представлена  такими
ситуациями, как:

ситуация-проблема  —  прототип  реальной  проблемы,  которая  требует  оперативного
решения  (с  помощью  подобной  ситуации  можно  вырабатывать  умения  по  поиску
оптимального решения);

ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая включается в качестве
факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная средствами
ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения более простого
способа её решения);

ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым решением,
которое следует оценить, и предложить своё адекватное решение;

ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно 
проводить как по описанию ситуации, так и по её решению).



Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе возможно 
использовать следующие типовые задачи:

Блок УУД Составляющие УУД Типовые задачи

Личностные личностное участие в проектах
самоопределение творческие задания

развитие Я-концепции самооценка события, происшествия
смыслообразование самоанализ
мотивация ролевые игры в рамках тренинга
нравственно-этическое дневники достижений

оценивание подведение итогов урока
выразительное чтение
мысленное  воспроизведение  и  анализ  картины,

ситуации, книги, фильма
зрительное,  моторное,  вербальное  восприятие

живописи, музыки, литературы

Коммуникативн планирование и составление задания партнеру
ые осуществление учебного отзыв на работу товарища

сотрудничества с учителем парная  работа  по  выполнению  заданий,  поиску
и сверстниками информации и т.д.

постановка вопросов - групповаяработапосозданиюпроекта,
инициативное составлению кроссворда и т.д.
сотрудничество в поиске и диалоговое  слушание  (формулировка  вопросов
сборе информации для обратной связи)

учет позиции партнера диспуты, дискуссии
разрешение конфликтов задания на развитие диалогической речи
управление поведением (обсуждение, расспрос, убеждение, приглашение и

партнёра — контроль, т.д.)
коррекция, оценка    его задания на развитие монологической речи
действий (составление рассказа,  описание,  объяснение  и

умение с достаточной т.д.)
полнотой и точностью ролевые игры в рамках тренинга
выражать свои мысли в групповые игры
соответствии с задачами и тренинги коммуникативных навыков
условиями коммуникации

передача информации и
отображение предметного
содержания

Познавательные самостоятельное задачи  и  проекты  на  выстраивание  стратегии
выделение и поиска решения задач
формулирование учебной задания на нахождение отличий, сравнение, поиск
цели; лишнего, упорядочивание, цепочки, оценивание и

информационный поиск; т.д.
знаково-символические задания   на   поиск   информации   из   разных

действия; источников
структурирование задачи и проекты на проведение эмпирического

знаний; исследования



произвольное и задачи и проекты на проведение теоретического
осознанное построение исследования
речевого высказывания задачи на смысловое чтение
(устно и письменно); составление схем-опор

смысловое чтение работа с планом, тезисами, конспектами
текстов различных составление  и  расшифровка  схем,  диаграмм,
жанров; извлечение таблиц
информации в работа со словарями и справочниками
соответствии с целью
чтения;

рефлексия способов и
условийдействия, их
контроль и оценка;
критичность

Регулятивные планирование -маршрутные листы
рефлексия -парная и коллективная деятельность
ориентировка в ситуации -задания,  нацеленные  на  оценку,  прикидку  и
прогнозирование прогнозирование результата
целеполагание -задания на самопроверку результата,  оценку
оценивание результата, коррекцию (преднамеренные ошибки)
принятие решения -задания,  обучающие  пошаговому  и  итоговому
самоконтроль контролю за результатами, планированию решения
коррекция задачи и прогнозированию результата

-задания,  содержащие  элементы  проектной  и
исследовательской деятельности

-самоконтроль и самооценка
-взаимоконтроль и взаимооценка
-дифференцированные задания

-выполнение    различных    творческих    работ,
предусматривающих сбор и обработку
информации, подготовку предварительного

наброска,   черновой   и   окончательной   версий,
обсуждение и презентацию

-тренинговые и проверочные задания
-подготовка мероприятия (праздника, концерта и
т.д.),  включающая  в  себя  планирование  этапов

выполнения работы, отслеживание продвижения в
выполнении задания, соблюдение графика

подготовки  и  предоставления  материалов,  поиск
необходимых ресурсов, распределение
обязанностей и  контроль качества  выполнения
работы

-подготовка  материалов  для  школьного  сайта,
школьной газеты, выставки

-ведение   читательских   дневников,   дневников
самонаблюдений,    дневников    наблюдений    за

природными явлениями
ведение протоколов выполнения учебного



задания

На  смену  репродуктивным  заданиям,  нацеленным  лишь  на  предметные  результаты,
приходят продуктивные задания,  нацеленные также на метапредметные результаты.  Ход
выполнения  продуктивных  заданий  не  описан  в  учебнике,  а  даны  лишь  подсказки.
Учащиеся должны знать порядок выполнения продуктивного задания:

Осмыслить задание (что надо сделать?)
Найти нужную информацию (текст, рисунок, диаграмму и т.д.)

Преобразовать  информацию  в  соответствии  с  заданием  (найти  причину,  выделить
главное, дать оценку и т.д.)

Сформулировать мысленно ответ, используя слова: «я считаю что…, потому что …, во-
первых…, во-вторых… и т.д.»

Дать полный ответ (рассказ), не рассчитывая на наводящие вопросы учителя 
Существует несколько способов трансформации традиционных заданий в

продуктивные:

вместо  рассмотрения  авторской  позиции  создателей  учебника  предложить  ученику
самому оценить жизненную ситуацию, литературное произведение, историческое событие
т.д.

отрабатывать учебные алгоритмы на материале жизненных ситуаций
перенести акцент с воспроизведения на анализ информации

дать задание паре или группе, распределить роли участников и организовать 
аргументированное обсуждение проблемы с разных точек зрения.

Распределение  материала  и  типовых  задач  по  различным  предметам  не  является
жёстким,  начальное  освоение  одних  и  тех  же  универсальных  учебных  действий  и
закрепление  освоенного  может  происходить  в  ходе  занятий  по  разным  предметам.
Распределение  типовых задач  внутри  предмета  должно быть  направлено  на  достижение
баланса между временем освоения и временем использования соответствующих действий.
При этом особенно важно учитывать, что достижение цели развития УУД в основной школе
не  является  уделом  отдельных  предметов,  а  становится  обязательным  для  всех  без
исключения учебных курсов как в урочной, так и во внеурочной деятельности.

Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном процессе
системы  таких  индивидуальных  или  групповых  учебных  заданий,  которые  наделяют
учащихся  функциями  организации  их  выполнения:  планирования  этапов  выполнения
работы,  отслеживания  продвижения  в  выполнении  задания,  соблюдения  графика
подготовки  и предоставления  материалов,  поиска  необходимых ресурсов,  распределения
обязанностей  и  контроля  качества  выполнения  работы,  –  при  минимизации  пошагового
контроля со стороны учителя.

Распределение  материала  и  типовых  задач  по  различным  предметам  не  является
жестким,  начальное  освоение  одних  и  тех  же  УУД  и  закрепление  освоенного  может
происходить в ходе занятий по разным предметам.  Распределение типовых задач внутри
предмета  должно быть  направлено  на  достижение  баланса  между  временем  освоения  и
временем использования соответствующих действий.

Задачи на применение УУД могут носить как открытый, так и закрытый характер. При
работе с задачами на применение УУД для оценивания результативности возможно



практиковать технологии «формирующего оценивания», в том числе бинарную и 
критериальную оценки.

2.1.5. Описание особенностей, основных направлений и планируемых результатов 
учебно-исследовательской и проектной деятельности учащихся

(исследовательское, инженерное, прикладное, информационное, социальное, игровое,
творческое направление проектов) в рамках урочной и внеурочной деятельности по
каждому из направлений, а также особенностей формирования ИКТ-компетенций

Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение учащихся в
учебно-исследовательскую  и  проектную  деятельность,  которая  осуществляется  в  рамках
реализации  программы  учебно-исследовательской  и  проектной  деятельности,  имеющей
следующие особенности:

цели и задачи этих видов деятельности учащихся определяются как их личностными,
так  и  социальными  мотивами.  Это  означает,  что  такая  деятельность  должна  быть
направлена  не  только  на  повышение  компетентности  подростков  в  предметной  области
определённых  учебных  дисциплин,  на  развитие  их  способностей,  но  и  на  создание
продукта, имеющего значимость для других;

учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована таким
образом, чтобы учащиеся смогли реализовать свои потребности в общении со значимыми,
референтными  группами  одноклассников,  учителей  и  т.  д.  Строя  различного  рода
отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности,
подростки  овладевают  нормами  взаимоотношений  с  разными  людьми,  умениями
переходить  от  одного  вида  общения  к  другому,  приобретают  навыки  индивидуальной
самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе;

организация  учебно-исследовательских  и  проектных  работ  школьников  обеспечивает
сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности могут
быть  востребованы  практически  любые  способности  подростков,  реализованы  личные
пристрастия к тому или иному виду деятельности.

При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно учесть 
следующие моменты:

— тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и совпадать с 
кругом интереса учителя;

— необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь ход
поиска  её  решения  будет  бессмыслен,  даже  если  он  будет  проведён  учителем
безукоризненно правильно;

— организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна строиться 
на взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и взаимопомощи;

— раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, а 
уже потом науке.

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеет как общие, так и 
специфические черты.

К общим характеристикам следует отнести:
• практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной 

деятельности;



структуру  проектной  и  учебно-исследовательской  деятельности,  которая  включает
общие  компоненты:  анализ  актуальности  проводимого  исследования;  целеполагание,
формулировку  задач,  которые  следует  решить;  выбор  средств  и  методов,  адекватных
поставленным  целям;  планирование,  определение  последовательности  и  сроков  работ;
проведение  проектных  работ  или  исследования;  оформление  результатов  работ  в
соответствии с замыслом проекта или целями исследования; представление результатов в
соответствующем использованию виде;

компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, собранность,
аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию.

Итогами  проектной  и  учебно-исследовательской  деятельности  следует  считать  не
столько  предметные  результаты,  сколько  интеллектуальное,  личностное  развитие
школьников,  рост их компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере,
формирование  умения  сотрудничать  в  коллективе  и  самостоятельно  работать,  уяснение
сущности творческой исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как
показатель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности.

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской
деятельности

проектная деятельность учебно-исследовательская деятельность
Проект направлен на получение В ходе исследования организуется поиск

конкретного запланированного результата — вкакой-тообласти,формулируются
продукта, обладающего определёнными отдельные  характеристики  итогов  работ.

свойствами и необходимого для конкретного Отрицательный результат есть тоже
использования результат

Реализацию проектных работ предваряет Логика построения   исследовательской
представление о будущем проекте, деятельности включает формулировку

планирование процесса создания продукта и проблемы исследования, выдвижение
реализации  этого  плана.  Результат  проекта гипотезы  (для  решения  этой  проблемы)  и

должен  быть  точно  соотнесён  со  всеми последующую экспериментальную или
характеристиками, сформулированными   в модельную проверку выдвинутых
его замысле предположений

Специфика  проектной  деятельности  учащихся  в  значительной  степени  связана  с
ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение прикладной
задачи  и  имеющего  конкретное  выражение.  Проектная  деятельность
учащегосярассматривается с нескольких сторон: продукт как материализованный результат,
процесс  как  работа  по  выполнению  проекта,  защита  проекта  как  иллюстрация
образовательного  достижения  учащегосяи  ориентирована  на  формирование  и  развитие
метапредметных и личностных результатов учащихся.

Особенностью  учебно-исследовательской  деятельности  является  «приращение»  в
компетенциях  обучающегося.  Ценность  учебно-исследовательской  работы  определяется
возможностью  учащихся  посмотреть  на  различные  проблемы  с  позиции  ученых,
занимающихся научным исследованием.

решении задач развития универсальных учебных действий большое значение придаётся
проектным формам работы, где, помимо направленности на конкретную



проблему (задачу), создания определённого продукта, межпредметных связей, соединения
теории  и  практики,  обеспечивается  совместное  планирование  деятельности  учителем  и
учащимися.  Существенно,  что  необходимые для  решения  задачи  или создания  продукта
конкретные  сведения  или  знания  должны  быть  найдены  самими  учащимися.  При  этом
изменяется роль учителя — из простого транслятора знаний он становится действительным
организатором  совместной  работы  с  учащимися,  способствуя  переходу  к  реальному
сотрудничеству в ходе овладения знаниями.

При  вовлечении  учащихся  в  проектную  деятельность  учителю  важно  помнить,  что
проект  —  это  форма  организации  совместной  деятельности  учителя  и  учащихся,
совокупность приёмов и действий в их определённой последовательности, направленной на
достижение поставленной цели — решение конкретной проблемы, значимой для учащихся
и оформленной в виде некоего конечного продукта.

Типология  форм  организации  проектной  деятельности  (проектов)  учащихся  в
образовательном учреждении представлена по следующим основаниям:

видам  проектов:  информационный  (поисковый),  исследовательский,  творческий,
социальный, прикладной (практико-ориентированный), игровой (ролевой), инновационный
(предполагающий организационно-экономический механизм внедрения);

содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний 
(нескольким областям), относящийся к области деятельности и пр.;

количеству  участников:  индивидуальный,  парный,  малогрупповой  (до  5  человек),
групповой (до 15 человек), коллективный (класс и более в рамках школы), муниципальный,
городской,  всероссийский,  международный,  сетевой (в рамках сложившейся партнёрской
сети, в том числе в Интернете);

длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до вертикального 
многолетнего проекта;

дидактической цели:  ознакомление  учащихся  с  методами и  технологиями проектной
деятельности,  обеспечение  индивидуализации  и  дифференциации  обучения,  поддержка
мотивации в обучении, реализация потенциала личности и пр.

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный проект,
представляющий  собой  самостоятельную  работу,  осуществляемую  обучающимся  на
протяжении длительного периода, возможно, в течение всего учебного года. В ходе такой
работы обучающийся (автор проекта) самостоятельно или с небольшой помощью педагога
получает возможность научиться планировать и работать по плану – это один из важнейших
не только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть школьник.

Работая  над  проектом,  подростки  имеют  возможность  в  полной  мере  реализовать
познавательный  мотив,  выбирая  темы,  связанные  со  своими увлечениями,  а  иногда  и  с
личными  проблемами.  Одной  из  особенностей  работы  над  проектом  является
самооценивание  хода  и  результата  работы.  Это  позволяет,  оглянувшись  назад,  увидеть
допущенные просчёты (на первых порах это переоценка собственных сил,  неправильное
распределение  времени,  неумение  работать  с  информацией,  вовремя  обратиться  за
помощью).

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, направленных
не только на обмен информацией и действиями, но и на тонкую организацию совместной
деятельности партнёров. Такая деятельность ориентирована на удовлетворение



эмоционально-психологических потребностей партнёров на основе развития 
соответствующих УУД, а именно:

оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели;
обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе;
устанавливать с партнёрами отношения взаимопонимания;
проводить эффективные групповые обсуждения;

обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных 
совместных решений;

чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять инициативу 
для достижения этих целей;

адекватно реагировать на нужды других.

ходе проектной деятельности самым важным и трудным этапом является постановка
цели своей работы. Помощь педагога необходима, главным образом, на этапе осмысления
проблемы  и  постановки  цели:  нужно  помочь  автору  будущего  проекта  найти  ответ  на
вопрос:  «Зачем  я  собираюсь  делать  этот  проект?»  Ответив  на  этот  вопрос,  учащийся
определяет цель своей работы. Затем возникает вопрос: «Что для этого следует сделать?»
Решив его, обучающийся увидит задачи своей работы.

Следующий шаг — как это делать. Поняв это, обучающийся выберет способы, которые
будет использовать при создании проекта. Также необходимо заранее решить, чего он хочет
добиться в итоге. Это поможет представить себе ожидаемый результат.  Только продумав
все эти вопросы, можно приступать к работе.

Понятно,  что  ребёнок,  не  имеющий  опыта  подобной  работы,  нуждается  в  помощи
педагога  именно в этот момент.  Для формирования такого  алгоритма проектной работы
подходят небольшие учебные проекты, которые можно предлагать ребятам уже с 5 класса.
Кроме того,  учебный проект — прекрасный способ проверки знаний учащихся,  поэтому
контрольная  работа  по  пройденной  теме  вполне  может  проводиться  в  форме  защиты
учебного проекта.

Проектная  деятельность  способствует  развитию  адекватной  самооценки,
формированию  позитивной  Я-концепции  (опыт  интересной  работы  и  публичной
демонстрации  её  результатов),  развитию  информационной  компетентности.  При
правильной  организации  именно  групповые  формы  учебной  деятельности  помогают
формированию  у  учащихся  уважительного  отношения  к  мнению  одноклассников,
воспитывают в них терпимость, открытость, тактичность, готовность прийти на помощь и
другие ценные личностные качества.

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности учащиеся 
должны овладеть следующими действиями:

• постановка проблемы и аргументирование её актуальности;

• формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла — сущности будущей 
деятельности;

• планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария;

• собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и 
коррекцией результатов работ;

• оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного 
продукта;



представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц для 
обсуждения и возможного дальнейшего практического использования.

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм её
организации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-исследовательская
деятельность может приобретать разные формы.

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях 
могут быть следующими:

урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчет, урок изобретательства,
урок «Удивительное рядом», урок – рассказ об ученых, урок – защита исследовательских
проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей;

учебный  эксперимент,  который  позволяет  организовать  освоение  таких  элементов
исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка
анализ его результатов;

домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные
виды,  причем  позволяет  провести  учебное  исследование,  достаточно  протяженное  во
времени.

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях
могут быть следующими:

исследовательская практика учащихся;

образовательные  экспедиции  –  походы,  поездки,  экскурсии  с  четко  обозначенными
образовательными целями,  программой деятельности,  продуманными формами контроля.
Образовательные  экспедиции  предусматривают  активную  образовательную  деятельность
школьников, в том числе и исследовательского характера;

факультативные  занятия,  предполагающие  углубленное  изучение  предмета,  дают
большие возможности для реализации учебно-исследовательской деятельности учащихся;

ученическое  научно-исследовательское  общество  –  форма  внеурочной  деятельности,
которая  сочетает  работу  над  учебными  исследованиями,  коллективное  обсуждение
промежуточных и итоговых результатов, организацию круглых столов, дискуссий, дебатов,
интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также включает встречи с
представителями  науки  и  образования,  экскурсии  в  учреждения  науки  и  образования,
сотрудничество с УНИО других школ;

участие учащихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе дистанционных,
предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение ими учебных
исследований или их элементов в рамках данных мероприятий.

Среди  возможных  форм  представления  результатов  проектной  деятельности  можно
выделить следующие:

макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты;
постеры, презентации;
альбомы, буклеты, брошюры, книги;
реконструкции событий;
эссе, рассказы, стихи, рисунки;

результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров;
документальные фильмы, мультфильмы;



выставки, игры, тематические вечера, концерты;
сценарии мероприятий;
веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые носители) и

др.

Результаты также могут быть представлены в ходе проведения конференций, семинаров
и круглых столов.

Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть в том числе представлены в
виде статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, проводимых в рамках
исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров, исследований по различным
предметным областям, а также в виде прототипов, моделей, образцов.

Многообразие  форм  учебно-исследовательской  деятельности  позволяет  обеспечить
подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности учащихся по развитию у них
УУД. Стержнем этой интеграции является системно-деятельностный подход как принцип
организации  образовательного  процесса  в  основной  школе.  Ещё  одной  особенностью
учебно-исследовательской  деятельности  является  её  связь  с  проектной  деятельностью
учащихся.  Как  было  указано  выше,  одним  из  видов  учебных  проектов  является
исследовательский проект, где при сохранении всех черт проектной деятельности учащихся
одним из её компонентов выступает исследование.

При этом необходимо соблюдать ряд условий:

проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать 
возрасту, способностям и возможностям учащегося;

для выполнения проекта должны быть все условия — информационные ресурсы, 
мастерские, клубы, школьные научные общества;

учащиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных исследований
как в части ориентации при выборе темы проекта или учебного исследования, так и в части
конкретных  приёмов,  технологий  и  методов,  необходимых  для  успешной  реализации
выбранного вида проекта;

необходимо  обеспечить  педагогическое  сопровождение  проекта  как  в  отношении
выбора темы и содержания (научное руководство), так и в отношении собственно работы и
используемых методов (методическое руководство);

необходимо  использовать  для  начинающих  дневник  самоконтроля,  в  котором
отражаются элементы самоанализа в ходе работы и который используется при составлении
отчётов и во время собеседований с руководителями проекта;

необходимо  наличие  ясной  и  простой  критериальной  системы  оценки  итогового
результата работы по проекту и индивидуального вклада (в случае группового характера
проекта или исследования) каждого участника;

результаты  и  продукты  проектной  или  исследовательской  работы  должны  быть
презентованы,  получить  оценку  и  признание  достижений  в  форме  общественной
конкурсной  защиты,  проводимой  в  очной  форме  или  путём  размещения  в  открытых
ресурсах Интернета для обсуждения.

2.1.6. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по
развитию информационно-коммуникационных технологий



содержании программы развития УУД отдельно указана компетенция обучающегося
области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Программа
развития УУД должна обеспечивать в структуре ИКТ-компетенции, в том числе владение
поиском  и  передачей  информации,  презентационными  навыками,  основами
информационной безопасности.

настоящее  время  значительно  присутствие  компьютерных  и  интернет-технологий  в
повседневной  деятельности  обучающегося,  в  том  числе  вне  времени  нахождения  в
образовательной  организации.  В  этой  связи  обучающийся  может  обладать  целым рядом
ИКТ-компетентностей, полученных им вне образовательной организации. В этом контексте
важным направлением деятельности образовательной организации в сфере формирования
ИКТ-компетенций становятся поддержка и развитие обучающегося. Данный подход имеет
значение  при  определении  планируемых  результатов  в  сфере  формирования  ИКТ-
компетенций.

Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ-
компетенции учащихся:

уроки по информатике и другим предметам;
факультативы; кружки;

интегративные межпредметные проекты; 
внеурочные и внешкольные активности.

Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-компетенции 
учащихся, выделяются такие, как:

выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, 
предполагающие использование электронных образовательных ресурсов;

создание и редактирование текстов;
создание и редактирование электронных таблиц;

использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, других 
графических объектов;

создание и редактирование презентаций; создание 
и редактирование графики и фото; создание и 
редактирование видео; создание музыкальных и 
звуковых объектов; поиск и анализ информации в 
Интернете; моделирование, проектирование и 
управление; математическая обработка и 
визуализация данных; создание веб-страниц и 
сайтов;
сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем.

Эффективное  формирование  ИКТ-компетенции  учащихся  обеспечено  усилиями
команды учителей-предметников,  согласование  действий которых обеспечивается  в  ходе
регулярных рабочих совещаний по данному вопросу.

2.1.7. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и инструментов
их использования



Обращение  с  устройствами  ИКТ.  Соединение  устройств  ИКТ  (блоки  компьютера,
устройства  сетей,  принтер,  проектор,  сканер,  измерительные  устройства  и  т.  д.)  с
использованием  проводных  и  беспроводных  технологий;  включение  и  выключение
устройств  ИКТ;  получение  информации  о  характеристиках  компьютера;  осуществление
информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет; выполнение
базовых операций с основными элементами пользовательского интерфейса: работа с меню,
запуск  прикладных  программ,  обращение  за  справкой;  вход  в  информационную  среду
образовательной организации, в том числе через Интернет, размещение в информационной
среде  различных  информационных  объектов;  оценивание  числовых  параметров
информационных  процессов  (объем  памяти,  необходимой  для  хранения  информации;
скорость передачи информации, пропускная способность выбранного канала и пр.); вывод
информации  на  бумагу,  работа  с  расходными  материалами;  соблюдение  требований  к
организации компьютерного рабочего места, техника безопасности, гигиены, эргономики и
ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ.

Фиксация  и  обработка  изображений  и  звуков.  Выбор  технических  средств  ИКТ для
фиксации  изображений  и  звуков  в  соответствии  с  поставленной  целью;  осуществление
фиксации изображений и звуков  в ходе процесса  обсуждения,  проведения эксперимента,
природного  процесса,  фиксации  хода  и  результатов  проектной  деятельности;  создание
презентаций  на  основе  цифровых  фотографий;  осуществление  видеосъемки  и  монтажа
отснятого  материала  с  использованием  возможностей  специальных  компьютерных
инструментов;  осуществление  обработки  цифровых  фотографий  с  использованием
возможностей  специальных  компьютерных  инструментов;  осуществление  обработки
цифровых  звукозаписей  с  использованием  возможностей  специальных  компьютерных
инструментов;  понимание  и  учет  смысла  и  содержания  деятельности  при  организации
фиксации,  выделение  для  фиксации  отдельных  элементов  объектов  и  процессов,
обеспечение качества фиксации существенных элементов.

Поиск  и  организация  хранения  информации.  Использование  приемов  поиска
информации  на  персональном  компьютере,  в  информационной  среде  организации  и  в
образовательном пространстве;  использование  различных приемов поиска  информации в
сети  Интернет  (поисковые  системы,  справочные  разделы,  предметные  рубрики);
осуществление поиска информации в сети Интернет с использованием простых запросов
(по  одному  признаку);  построение  запросов  для  поиска  информации  с  использованием
логических  операций  и  анализ  результатов  поиска;  сохранение  для  индивидуального
использования найденных в сети Интернет информационных объектов  и ссылок на них;
использование различных библиотечных, в том числе электронных, каталогов для поиска
необходимых книг; поиск информации в различных базах данных, создание и заполнение
баз  данных,  в  частности,  использование  различных  определителей;  формирование
собственного информационного пространства: создание системы папок и размещение в них
нужных информационных источников, размещение информации в сети Интернет.

Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на русском, родном
иностранном  языках  посредством  квалифицированного  клавиатурного  письма  с
использованием базовых средств текстовых редакторов; осуществление редактирования и
структурирования текста в соответствии с его смыслом средствами текстового редактора
(выделение, перемещение и удаление фрагментов текста; создание текстов с
повторяющимися фрагментами; создание таблиц и списков; осуществление



орфографического  контроля  в  текстовом  документе  с  помощью  средств  текстового
процессора); оформление текста в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его
начертанию,  размеру  и  цвету,  к  выравниванию  текста;  установка  параметров  страницы
документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц;
вставка  в  документ  формул,  таблиц,  списков,  изображений;  участие  в  коллективном
создании текстового документа; создание гипертекстовых документов; сканирование текста
и  осуществление  распознавания  сканированного  текста;  использование  ссылок  и
цитирование  источников  при  создании  на  их  основе  собственных  информационных
объектов.

Создание графических объектов. Создание и редактирование изображений с помощью
инструментов графического редактора; создание графических объектов с повторяющимися
и(или)  преобразованными  фрагментами;  создание  графических  объектов  проведением
рукой  произвольных  линий  с  использованием  специализированных  компьютерных
инструментов  и  устройств;  создание  различных  геометрических  объектов  и  чертежей  с
использованием  возможностей  специальных  компьютерных  инструментов;  создание
диаграмм  различных  видов  (алгоритмических,  концептуальных,  классификационных,
организационных,  родства  и  др.)  в  соответствии  с  решаемыми  задачами;  создание
движущихся  изображений  с  использованием  возможностей  специальных  компьютерных
инструментов; создание объектов трехмерной графики.

Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых и музыкальных
редакторов;  использование  клавишных  и  кинестетических  синтезаторов;  использование
программ  звукозаписи  и  микрофонов;  запись  звуковых  файлов  с  различным  качеством
звучания (глубиной кодирования и частотой дискретизации).

Восприятие,  использование  и  создание  гипертекстовых  и  мультимедийных
информационных  объектов.  «Чтение»  таблиц,  графиков,  диаграмм,  схем  и  т.  д.,
самостоятельное  перекодирование  информации  из  одной  знаковой  системы  в  другую;
использование  при  восприятии  сообщений  содержащихся  в  них  внутренних  и  внешних
ссылок; формулирование вопросов к сообщению, создание краткого описания сообщения;
цитирование фрагментов сообщений; использование при восприятии сообщений различных
инструментов  поиска,  справочных  источников  (включая  двуязычные);  проведение
деконструкции сообщений, выделение в них структуры, элементов и фрагментов; работа с
особыми  видами  сообщений:  диаграммами  (алгоритмические,  концептуальные,
классификационные,  организационные,  родства  и  др.),  картами  и  спутниковыми
фотографиями,  в  том  числе  в  системах  глобального  позиционирования;  избирательное
отношение  к  информации  в  окружающем  информационном  пространстве,  отказ  от
потребления ненужной информации; проектирование дизайна сообщения в соответствии с
задачами;  создание  на  заданную  тему  мультимедийной  презентации  с  гиперссылками,
слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения; организация сообщения
виде линейного или включающего ссылки представления для самостоятельного просмотра
через браузер; оценивание размеров файлов, подготовленных с использованием различных
устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон,
фотокамера, видеокамера); использование программ-архиваторов.

Анализ  информации,  математическая  обработка  данных в  исследовании.  Проведение
естественнонаучных  и  социальных  измерений,  ввод  результатов  измерений  и  других
цифровых данных и их обработка, в том числе статистически и с помощью визуализации;



проведение экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях по естественным
наукам,  математике  и  информатике;  анализ  результатов  своей  деятельности  и
затрачиваемых ресурсов.

Моделирование, проектирование и управление. Построение с помощью компьютерных
инструментов  разнообразных  информационных  структур  для  описания  объектов;
построение  математических  моделей  изучаемых  объектов  и  процессов;  разработка
алгоритмов по управлению учебным исполнителем;  конструирование и моделирование с
использованием  материальных  конструкторов  с  компьютерным управлением  и  обратной
связью;  моделирование  с  использованием  виртуальных  конструкторов;  моделирование  с
использованием  средств  программирования;  проектирование  виртуальных  и  реальных
объектов и процессов, использование системы автоматизированного проектирования.

Коммуникация  и  социальное  взаимодействие.  Осуществление  образовательного
взаимодействия в информационном пространстве образовательной организации (получение
выполнение  заданий,  получение  комментариев,  совершенствование  своей  работы,
формирование  портфолио);  использование  возможностей  электронной  почты  для
информационного  обмена;  ведение  личного  дневника  (блога)  с  использованием
возможностей  Интернета;  работа  в  группе  над  сообщением;  участие  в  форумах  в
социальных образовательных сетях; выступления перед аудиторией в целях представления
ей результатов своей работы с помощью средств ИКТ; соблюдение норм информационной
культуры,  этики  и  права;  уважительное  отношение  к  частной  информации  и
информационным правам других людей.

Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от компьютерных
вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение правил безопасного поведения в
Интернете;  использование  полезных  ресурсов  Интернета  и  отказ  от  использования
ресурсов,  содержание  которых  несовместимо  с  задачами  воспитания  и  образования  или
нежелательно.

2.1.8. Планируемые результаты формирования и развития компетентности 
учащихся в области использования информационно-коммуникационных

технологий
Представленные  планируемые  результаты  развития  компетентности  учащихся  в

области использования ИКТ учитывают существующие знания и компетенции, полученные
учащимися вне образовательной организации. Вместе с тем планируемые результаты могут
быть адаптированы и под учащихся, кому требуется более полное сопровождение
сфере формирования ИКТ-компетенций. 

Обращение с устройствами ИКТ 
Выпускник научится:

подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, использовать 
аккумуляторы;

соединять  устройства  ИКТ (блоки компьютера,  устройства  сетей,  принтер,  проектор,
сканер,  измерительные устройства  и т.  д.)  с  использованием проводных и беспроводных
технологий;



правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему и
завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами (перемещение
курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание);

осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 
Интернет;

входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через 
Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты;

выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материалами;
соблюдать  требования  техники  безопасности,  гигиены,  эргономики  и

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие специфику
работы с различными экранами.

Выпускник получит возможность научиться:
осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические 

особенности восприятия информации человеком.
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«Технология», «Информатика», а также во внеурочной и внешкольной деятельности.
Фиксация изображений и звуков
Выпускник научится:
осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения

эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной деятельности;

учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять для
фиксации  отдельные  элементы  объектов  и  процессов,  обеспечивать  качество  фиксации
существенных элементов;

выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в 
соответствии с поставленной целью;

проводить  обработку  цифровых  фотографий  с  использованием  возможностей
специальных  компьютерных  инструментов,  создавать  презентации  на  основе  цифровых
фотографий;

проводить  обработку  цифровых  звукозаписей  с  использованием  возможностей
специальных  компьютерных  инструментов,  проводить  транскрибирование  цифровых
звукозаписей;

осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с использованием 
возможностей специальных компьютерных инструментов.

Выпускник получит возможность научиться:
различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений;
использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с искусством;
осуществлять трёхмерное сканирование.

Примечание:  результаты  достигаются  преимущественно  в  рамках  предметов
«Искусство»,  «Русский  язык»,  «Иностранный  язык»,  «Физическая  культура»,
«Естествознание», а также во внеурочной деятельности.

Создание письменных сообщений
Выпускник научится:



создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого 
клавиатурного письма;

сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста;
осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом 

средствами текстового редактора;
создавать  текст  на  основе  расшифровки  аудиозаписи,  в  том  числе  нескольких

участников  обсуждения,  осуществлять  письменное  смысловое  резюмирование
высказываний в ходе обсуждения;

использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского текста
текста на иностранном языке.

Выпускник получит возможность научиться:

создавать текст на иностранном языке с использованием слепого десятипальцевого 
клавиатурного письма;

использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку аудиозаписей.
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Русский

язык», «Иностранный язык», «Литература», «История».
Создание графических объектов Выпускник 
научится:

создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей 
специальных компьютерных инструментов;

создавать  диаграммы  различных  видов  (алгоритмические,  концептуальные,
классификационные,  организационные,  родства  и  др.)  в  соответствии  с  решаемыми
задачами;

создавать специализированные карты и диаграммы: географические, хронологические;
создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с 

использованием специализированных компьютерных инструментов и устройств.
Выпускник получит возможность научиться:
создавать мультипликационные фильмы;
создавать виртуальные модели трёхмерных объектов.

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 
«Технология», «Обществознание», «География», «История», «Математика».

Создание музыкальных и звуковых сообщений
Выпускник научится:
использовать звуковые и музыкальные редакторы;
использовать клавишные и кинестетические синтезаторы;

использовать программы звукозаписи и микрофоны. 
Выпускник получит возможность научиться:
использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для 

решения творческих задач.
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предмета 

«Искусство», а также во внеурочной деятельности.
Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений
Выпускник научится:



организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления 
для самостоятельного просмотра через браузер;

работать  с  особыми  видами  сообщений:  диаграммами  (алгоритмические,
концептуальные,  классификационные,  организационные,  родства  и  др.),  картами
(географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах
глобального позиционирования;

проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и 
фрагментов;

использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки;
формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; 

цитировать фрагменты сообщения;
избирательно относиться к информации в окружающем информационном пространстве,

отказываться от потребления ненужной информации.
Выпускник получит возможность научиться:
проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами доставки;
понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние ссылки, 

различные инструменты поиска, справочные источники (включая двуязычные).
Примечание:  результаты  достигаются  преимущественно  в  рамках  предметов

«Технология»,  «Литература»,  «Русский язык»,  «Иностранный язык»,  «Искусство»,  могут
достигаться при изучении и других предметов.

Коммуникация и социальное взаимодействие
Выпускник научится:

выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной 
аудиторией;

участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием 
возможностей Интернета;

использовать возможности электронной почты для информационного обмена;
вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета;
осуществлять  образовательное  взаимодействие  в  информационном  пространстве

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение комментариев,
совершенствование своей работы, формирование портфолио);

соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться
частной информации и информационным правам других людей.

Выпускник получит возможность научиться:
взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики);
участвовать в форумах в социальных образовательных сетях;
взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета (игровое

театральное взаимодействие).

Примечание: результаты достигаются в рамках всех предметов, а также во внеурочной 
деятельности.

Поиск и организация хранения информации
Выпускник научится:
использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, 

строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска;



использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в 
информационной среде учреждения и в образовательном пространстве;

использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска 
необходимых книг;

искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в 
частности использовать различные определители;

формировать собственное информационное пространство:  создавать системы папок и
размещать  в  них  нужные  информационные  источники,  размещать  информацию  в
Интернете.

Выпускник получит возможность научиться:
создавать и заполнять различные определители;
использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной 

деятельности.
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «История»,

«Литература», «Технология», «Информатика» и других предметов.
Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании
Выпускник научится:

вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том 
числе статистической и визуализации;

строить математические модели;

проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным 
наукам, математике и информатике.

Выпускник получит возможность научиться:

проводить  естественно-научные  и  социальные  измерения,  вводить  результаты
измерений и других цифровых данных и обрабатывать их, в том числе статистически и с
помощью визуализации;

анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов.

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, 
предметов «Обществознание», «Математика».

Моделирование, проектирование и управление
Выпускник научится:
моделировать с использованием виртуальных конструкторов;

конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 
компьютерным управлением и обратной связью;

моделировать с использованием средств программирования;
проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность, 

организовывать своё время с использованием ИКТ.
Выпускник получит возможность научиться:
проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать системы 

автоматизированного проектирования.
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, 

предметов «Технология», «Математика», «Информатика», «Обществознание».



Планируемые  результаты  освоения  междисциплинарной  программы  «Формирование
ИКТ-компетентности  учащихся»  соответствуют  основным  этапам  образовательного
процесса, выделенным МАОУ лицей № 8 на конец 5,6,7,8 и 9 классов.

Обращение с устройствами ИКТ (результаты достигаются преимущественно в рамках
предметов  «Технология»,  «Информатика»,  а  также  во  внеурочной  и  внешкольной
деятельности)

Класс Ученик научится

5 класс входить в информационную среду образовательного учреждения с помощью учителя;
использовать в своей деятельности контролируемый Интернет;
использовать сканеры и принтеры в своей учебной деятельности с помощью учителя;
правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему

6 класс и завершать работу с ней с помощью учителя;
соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор,
сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и
беспроводных технологий под присмотром учителя

7 класс размещать в информационной среде корректные сообщения, комментарии, запросы;
использовать сканеры для воспроизведения текстовой информации
активно и  корректно взаимодействовать со всеми пользователями информационной
среды  образовательного  учреждения  (ИС  ОУ),  представлять  результаты  своей
деятельности (проектной, творческой) в ИС ОУ;
использовать сканеры для воспроизведения графической информации

8 класс участвовать в разработке структуры ИС ОУ;
грамотно  рассчитывать  необходимое  количество  бумаги  в  качестве  расходного
материала

9 класс подключать   устройства   ИКТ   к   электрическим   и   информационным   сетям,
использовать аккумуляторы;
соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор,
сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и
беспроводных технологий;
правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему
и  завершать  работу  с  ней,  выполнять  базовые  действия  с  экранными  объектами
(перемещение курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание);
осуществлять  информационное  подключение  к  локальной  сети  и  глобальной  сети
Интернет;
входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через
Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты;
выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материалами;
соблюдатьтребованиятехникибезопасности,гигиены,эргономикии
ресурсосбережения  при  работе  с  устройствами  ИКТ,  в  частности  учитывающие
специфику работы с различными экранами.

Класс Ученик получит возможность



7 класс выбирать  компьютерные  инструменты  для  эффективной  презентации  учебной
информации  в виде наглядного, графического, текстового представления;
выбирать   компьютерные   инструменты   для   представления   информации   в

8 класс соответствии   со  спецификой   аудитории  (возраст,  эмоциональный  фон,  вида
мероприятия и т.д.);

9 класс
осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические
особенности восприятия информации человеком.

Фиксация изображений и звуков (результаты достигаются преимущественно в рамках
предметов  «Искусство»,  «Русский  язык»,  «Иностранный  язык»,  «Физическая  культура»,
«Естествознание», а также во внеурочной деятельности)

Класс Ученик научится

5 класс осуществлять  фотосъемку  изображений  с  помощью  учителя  в  ходе  учебного
эксперимента;

6 класс осуществлять фиксацию звуков с помощью учителя
использовать фиксацию изображений и звуков в ходе проведения эксперимента;

7 класс использовать  различные  компьютерные  инструменты  для  обработки  цифровых
фотографий

использовать  результаты  проведенных  фиксации  изображения  и  звука  в  ходе

8 класс презентации коллективного проекта;
вставлять готовые цифровые фотографии  в систему слайдов
проводить коррекцию изображений и звуков с помощью специальных компьютерных

инструментов;
создавать   готовые   презентации   на   основе   цифровых   фотографий,  используя

смысловое содержание идеи

осуществлять  фиксацию  изображений  и  звуков  в  ходе  процесса  обсуждения,
проведения  эксперимента,  природного  процесса,  фиксацию  хода  и  результатов
проектной деятельности;

учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять
для  фиксации  отдельные  элементы  объектов  и  процессов,  обеспечивать  качество
фиксации существенных элементов;

выбирать  технические  средства  ИКТ  для  фиксации  изображений  и  звуков  в

9 класс
соответствии с поставленной целью;

проводить  обработку  цифровых  фотографий   с  использованием  возможностей
специальных компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых
фотографий;

проводить  обработку  цифровых  звукозаписей  с  использованием  возможностей
специальных компьютерных инструментов, проводить транскрибирование цифровых
звукозаписей;

осуществлять   видеосъёмку   и   проводить   монтаж   отснятого   материала   с
использованием возможностей специальных компьютерных инструментов.



Класс Ученик получит возможность

8 класс использовать средства ИКТ для создания цифрового портфолио по предмету

9 класс
различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений;
использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с искусством

Создание письменных сообщений (результаты достигаются преимущественно в рамках 
предметов «Русский язык», «Иностранный язык», «Литература», «История»)

Класс Ученик научится

5 класс набирать   текст   на   родном   языке   в   соответствии   со   своими   возрастными
особенностями;

6 класс осуществлять  комплексное  редактирование  текста:  изменять  шрифт,  начертание,
размер кегля; использовать функции заливки;

с помощью учителя подключать устройства сканирования

7 класс вводить текст с элементами десятипальцевого метода печати;
общеученическим навыкам работы с текстом (подготовка докладов, рефератов);
выбирать сканируемый объект, его параметры и характеристики;

8 класс вставлять  диаграммы,  таблицы,  блок-схемы,  рисунки в  текстовый  документ  в
соответствии с его смыслом и содержанием.

печатать  текст  с  помощью десятипальцевого  метода печати  с использованием
слепого метода, повышение скорости работы с текстом (120-140 символов в минуту);

самостоятельно подключать устройства сканирования к компьютеру;
размещать сканируемый объект в необходимом по смыслу и содержанию визуальном

ряде;
подбирать  характер  оформления  текста  в  соответствии  с  его  стилистическим

содержанием: эссе, очерк, сочинение, тезисный план и т.д.

создавать  текст  на  русском  языке  с  использованием  слепого  десятипальцевого
клавиатурного письма;

сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста;
осуществлять  редактирование  и  структурирование  текста  в  соответствии  с  его

9 класс
смыслом средствами текстового редактора;

создавать  текст  на  основе  расшифровки  аудиозаписи,  в  том  числе  нескольких
участников   обсуждения,   осуществлять   письменное   смысловое   резюмирование
высказываний в ходе обсуждения;

использовать  средства  орфографического  и  синтаксического  контроля  русского
текста и текста на иностранном языке.

Класс Ученик получит возможность

7 класс вводить текст с элементами десятипальцевого метода печати  на русской и латинской
клавиатуре, работать с текстом (подготовка докладов, рефератов)

печатать  текст  с  помощью десятипальцевого  метода  печати  с использованием

8 класс слепого метода на всех раскладках клавиатуры, повышение скорости работы с текстом
(120-140 символов в минуту)



создавать текст на иностранном языке с использованием слепого десятипальцевого

9 класс
клавиатурного письма;

использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку
аудиозаписей.

Создание графических объектов (результаты достигаются преимущественно в рамках 
предметов «Технология», «Обществознание», «География», «История», «Математика»)

Класс Ученик научится

5 класс создавать графические объекты в соответствии с поставленной задачей на уроках с
помощью графического планшета (интерактивной доски),
редактировать геометрический объект с точки зрения его эстетического содержания и

6 класс технического качества;
создавать  графические  объекты  геометрических  форм  в  текстовом  редакторе  с

7 класс помощью автофигур;
выбирать   иллюстрации   в   информационном   источнике,   создавать   идентичное
изображение средствами компьютерных инструментов;
использовать хронологическую информацию и данные политической географии для
составления специализированных карт с помощью компьютерных средств, оформлять
географическую и хронологическую информацию с помощью диаграмм в WORD

8 класс создавать  различные  геометрические  объекты  с  использованием  возможностей
специальных компьютерных инструментов;
создавать диаграммы различных видов с помощью компьютерных средств, задавать

9 класс параметры диаграмм, изменять параметры диаграммы;
создавать диаграмму, иллюстрирующую единичный  процесс, явление и т.д.
создавать геометрические объекты средствами Excel;
использовать статистику по разным предметам для построения диаграмм различных
видов;
выбирать вид диаграммы в соответствии с поставленной задачей;
создавать   диаграммы   различных   видов   (алгоритмические,   концептуальные,
классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми
задачами;
создавать специализированные карты и диаграммы: географические,
хронологические;
создавать   графические   объекты   проведением   рукой   произвольных   линий   с
использованием  специализированных  компьютерных  инструментов  и  устройств
(интерактивной доски)

Класс Ученик получит возможность



5 класс анализировать  вводимую  информацию  на  компьютер  с  помощью  различных
технических   средств   (фото-,   видео   камеры,   микрофоны),   отбирать   данную

6 класс информацию с точки зрения эстетических параметров и технического качества.
составлять  систему  папок  на  индивидуальном  ПК  в  соответствии  с  полученной

7 класс деятельностью, структурировать свою деятельность.
осуществлять систему смены слайдов из готовых аппликаций;
подбирать визуальный ряд изображений, в соответствии со смысловым содержанием
ситуации

8 класс вставлять готовые видеофрагменты и звук в систему слайдов, использовать приемы
настройки  различных  видов анимации  в  слайдах,  создавать  анимированные
исторические карты;
создавать несложные модели в виртуальной среде, познакомиться с возможностями 3-
Д-сканера и его устройствами
использовать  средства  озвучивания  в  системе  слайдов,  осуществлять  монтаж
видеофрагментов;

9 класс
создавать мультипликационные фильмы;
создавать виртуальные модели трёхмерных объектов

Создание музыкальных и звуковых сообщений (результаты достигаются 
преимущественно в рамках предмета «Искусство», а также во внеурочной деятельности)

Класс Ученик научится

6 класс использовать микрофоны во время выступления;
7 класс использовать  звуковые  и  музыкальные  редакторы  для  воспроизведения  звука  в

системе слайдов;

8 класс использовать систему звукоподдержки для выступления перед аудиторией;
производить отработку звуковой информации с помощью звуковых и музыкальных

редакторов

использовать звуковые и музыкальные редакторы;
9 класс использовать клавишные и кинестетические синтезаторы;

использовать программы звукозаписи и микрофоны.

Класс Ученик получит возможность

7 класс использовать  кинетические  и  клавишные  синтезаторы   в  рамках  представления
творческой презентации по предмету;

8 класс создавать  цифровое  портфолио  творческих  достижений  по  предмету,  используя
возможности  музыкальных  редакторов  и  синтезаторов  для  создания  материалов  в
рамках работы над портфолио

9 класс
использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для

решения творческих задач.



Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений (результаты достигаются
преимущественно  в  рамках  предметов  «Технология»,  «Литература»,  «Русский  язык»,
«Иностранный язык», «Искусство», могут достигаться при изучении и других предметов)

Класс Ученик научится

5 класс создавать различные виды сообщений: диаграммы, карты, текстовую информацию;
отправлять данные виды сообщений одному и нескольким пользователям:

6 класс выделять главную идею сообщения
выделять структуру сообщения;
выделять фрагменты сообщения;

7 класс составлять вопросы к сообщению;
использовать системы глобального позиционирования   для вычисления расстояния
между  объектами,  использовать  полученные результатыв качестве учебного

8 класс эксперимента
Работать со спутниковыми фотографиями — строить анализ и описание спутниковых
фотографий

организовывать   сообщения   в   виде   линейного   или   включающего   ссылки
представления для самостоятельного просмотра через браузер;

9 класс работать   с   особыми   видами   сообщений: диаграммами (алгоритмические,
концептуальные,  классификационные,  организационные,  родства  и  др.), картами
(географические, хронологические) и  спутниковыми  фотографиями, в том  числе  в
системах глобального позиционирования;
проводить  деконструкцию  сообщений,  выделение  в  них  структуры,  элементов  и
фрагментов;
использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки;
формулировать  вопросы  к  сообщению,  создавать  краткое  описание  сообщения;
цитировать фрагменты сообщения;
избирательно   относиться   к   информации   в   окружающем   информационном
пространстве, отказываться от потребления ненужной информации.

Класс Ученик получит возможность

8 класс работать в группе над дизайном сообщения

9 класс
проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами доставки;

Коммуникация и социальное взаимодействие (результаты достигаются в рамках всех 
предметов, а также во внеурочной деятельности)

Класс Ученик научится

составлять   развернутый   план   презентации,   выступать   перед   аудиторией   с

5 класс
презентацией индивидуального или группового проекта;
создавать  информационное  сообщение,  отправлять  его  нескольким  пользователем,
отвечать на сообщения;



использовать  возможности  электронной  почты  для  информационного  обмена  в
условиях  образовательной  деятельности  с  разными  участниками  образовательного
процесса:  одноклассниками,  родителями  учителями,  -  создание,  редактирование,
сохранение,  передача  сообщения  по  локальной  и  глобальной  сети,  формирование
запроса и ответа на сообщение;
уважать информационные права других людей;
научится правилам «хорошего тона» общения в сети

использовать   систематический  обмен   информации   средствами   дистанционного
общения;
работать с возможными форумами, их предназначениями, принципами работы в них;
использовать систему рассылок в электронной почте;
работать с возможными блогами, их предназначениями, принципами работы в них;

6 класс научатся грамотно формировать комментарии, ссылки, ответы;
использовать гипермедиа сообщения для информационного обмена в образовательной
деятельности;
реализации  коммуникативного  сетевого  взаимодействия  с  помощью  сообщения,
составление комментариев к сообщению, анализ полученных комментариев;
использовать правила нетикета (сетевого этикета) в общении в Интернет, составлять
корректные сообщения, комментарии, запросы

7 класс использовать  аудио-    и  видео  материалы  в  своих  выступлениях  для  большой
аудитории;
избирательно относиться к выбору текстового форума для общения в сети, выбирать
форум в соответствии со своими учебными интересами и предпочтениями, корректно
строить запросы и тексты сообщения в форуме;
использовать  возможности  электронной  почты  для  дистанционного  обучения  –
получать задания, дополнительную информацию по предмету;
избирательно относиться к выбору блога, выбирать тематический блог в соответствии
со своими  учебными интересами и предпочтениями, корректно строить запросы и
тексты сообщения в форуме;
организации   своей   деятельности   по   поиску   информации,   структурированию
полученной информации, своевременной передаче информации в виде сообщения;
формировать  собственное  информационное  пространство,  активно  и  корректно
взаимодействовать  со  всеми  участниками  образовательного  процесса  с  помощью
электронной почты

8 класс использовать элементы аудиовидеоподдержки для представления презентации;
использовать  возможности  электронной  почты  для  активного  взаимодействии  в
условиях образовательного процесса;
использовать    возможности    Интернета   для   создания   собственного   блога;
самостоятельно выбирать тематику блога, быть администратором собственного блога
или блога коллектива учеников;
получать информацию средствами  электронной почты;
соблюдать   нормы   и   правила   информационной   культуры,   быть   корректным
участником информационно-правовых отношений



выступать  с  аудиовидеоподдержкой,  включая  выступление  перед  дистанционной
аудиторией;
участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием
возможностей Интернета;
использовать возможности электронной почты для информационного обмена;

9 класс вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета;
осуществлять  образовательное  взаимодействие  в  информационном  пространстве
образовательного   учреждения   (получение   и   выполнение   заданий,   получение
комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио);
соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться
к частной информации и информационным правам других людей.

Класс Ученик получит возможность

познакомиться  с  возможными  образовательными  форумами:  их  назначениями,
6 класс функциями, возможностями, правилами пользования

активно взаимодействовать  в форумах социальных образовательных сетях: корректно

7 класс строить запросы, тексты сообщения, комментарии;
быть участником группы, сообщества в Интернете;
взаимодействовать  с  участниками  образовательного  процесса  с  помощью  сети
Интернет;
извлекать образовательную информацию на форумах, избирательно относиться к ней;
создавать сообщения в Wiki-среде;

8 класс создавать   индивидуальные   и   коллективные   Wiki   -странички,   работать   над
сообщением- Wiki.

взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики);

9 класс
участвовать в форумах в социальных образовательных сетях;
взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета (игровое
и театральное взаимодействие).

Поиск и организация хранения информации (результаты достигаются преимущественно
рамках предметов «История», «Литература», «Технология», «Информатика» и других 
предметов)

Класс Ученик научится

искать   информацию  в   соответствующих   по   возрасту  цифровых   словарях   и
справочниках. Избирательно относиться к информации;

5 класс искать  небольшую    информацию  в соответствующих  по  возрасту электронных
библиотеках в контролируемом Интернете;
использовать методы поиска информации в небольших базах данных

грамотно строить запрос для поиска информации по одному имени, факту, событию,

6 класс
термину, определению и т.д.;
строить запрос в поисковой системе;
самостоятельно  осуществлять  поиск небольшой информации  в электронных



библиотеках, каталогах - грамотно вводить название книги и автора, пользоваться
картой  сайта  библиотеки,  грамотно  осуществлять  запрос  в  поисковой  строке
электронной библиотеки;
самостоятельно строить учебные базы данных с помощью различных компьютерных
инструментов, заполнять базы данных, изменять информацию, задавать их параметры
с помощью учителя

искать информацию на тематических сайтах: пользоваться картой сайта для поиска

7 класс
необходимой информации;
составлять  библиографический  список  книг  по  определенной   теме  с  помощью
нескольких электронных каталогов;
самостоятельно составлять небольшие базы данных, используя разную информацию;
использовать базы данных в учебной деятельности;
создавать системы папок для тематической  информации различных видов, заполнять
их в процессе учебной деятельности

осуществлять  синхронный  поиск  информации  в  различных  поисковых  системах,
сравнивать полученные данные;
критически относиться к информации;

8 класс
составлять список Интернет-ресурсов по предмету, пользоваться им в повседневной
учебной деятельности;
самостоятельно составлять большие базы данных, заполнять их в процессе учебной
деятельности в соответствии с поставленной задачей;
представлять наработанный материал форме цифрового портфолио достижений

использовать  различные  приёмы  поиска  информации  в  Интернете,  поисковые
сервисы,  строить  запросы  для  поиска  информации  и  анализировать  результаты
поиска;
использовать   приёмы   поиска   информации   на   персональном   компьютере,   в
информационной среде учреждения и в образовательном пространстве;

9 класс
использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска
необходимых книг;
искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в
частности использовать различные определители;
формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и
размещать  в  них  нужные  информационные  источники,  размещать  информацию  в
Интернете.

Класс Ученик получит возможность

использовать   тематические   поисковые   сайты   по   предмету   для   получения
8 класс дополнительной информации;

использовать карту сайта и поисковую строку для доступа и поиска информации

создавать и заполнять различные определители;
9 класс использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной

деятельности.



Анализ  информации,  математическая  обработка  данных  в  исследовании  (результаты
достигаются преимущественно в рамках естественных наук, предметов «Обществознание»,
«Математика»)

Класс Ученик научится

проектировать несложные объекты;

6 класс
проектировать свою собственную деятельность по анализу   социального,
политического,  экономического  объекта  изучения: явления, процесса,  системы,
феномена и т.д.

представлять полученную информацию о социальном, политическом, экономическом
объекте изучения с помощью средства визуализации – математической модели;

7 класс проводить несложные эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях с
помощью   учителя, создавать  модели объектов  в виртуальных  лабораториях  и
управлять ими в них

определять  параметры,  характеристики  математической  модели  описываемого
8 класс объекта изучения;

создавать модели сложных объектов в виртуальных лабораториях

вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том
числе статистической и визуализации;

9 класс строить математические модели;
проводить   эксперименты   и   исследования   в   виртуальных   лабораториях   по
естественным наукам, математике и информатике.

Класс Ученик получит возможность

искать информацию по заданной теме в соответствующих по возрасту цифровых

5 класс
словарях и справочниках, базах данных – ресурсах Интернет;
грамотно составлять список используемых цифровых ресурсов;
критически относиться к информации. Пользоваться методом избирательности.

определять выборы методов исследования, проводить их с помощью компьютерных
средств.  Предоставлять  промежуточные  результаты  с  помощью  аудио-  и  видео

6 класс поддержки;
представлять  полученную  информацию  с  помощью  диаграмм  различных  видов,
составлять описания к ним.

вести  самостоятельную  и  индивидуальную  исследовательскую  деятельность  в
социальных  и  естественнонаучных  сферах,  осуществлять  визуализацию  данных

7 класс
измерений с помощью диаграмм и других средств визуализации;
использовать  систему  визуализации  (видеоролики,  видеофрагменты,  цепочки  из
автофигур, блок-схем) для представления социальных измерений;
составлять развернутый план презентации.

осуществлять статистические  измерения  социальных и естественно-научных

8 класс
процессов;
осуществлять   промежуточную   рефлексию   своей   деятельности,   обсуждать
результаты своей деятельности;



строить анализ затраченных ресурсов, корректировать их с помощью учителя

проводить  естественно-научные  и  социальные  измерения,  вводить  результаты

9 класс
измерений  и других  цифровых данных  и  обрабатывать их, в том  числе
статистически и с помощью визуализации;
анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов.

Моделирование, проектирование и управление (результаты достигаются
преимущественно в рамках естественных наук, предметов  «Технология»,  «Математика»,
«Информатика», «Обществознание»)

Класс Ученик научится

5 класс использовать средства ИКТ в решении учебных задач под присмотром учителя

использовать инструменты ИКТ для учета, систематизации и обработки информации
(социальной   статистики,   политических   процессов,   социальных    измерений,

6 класс экономических данных и т.д.);
использовать средства ИКТ в индивидуальной деятельности для решения учебных
задач

проектировать,  организовывать  и  представлять свою деятельность с  помощью
средств визуализации: диаграмм, карт, таблиц, блок-схем на основе инструментов
ИКТ;

7 класс Моделировать   несложные   модели   с   помощью   средств   программирования,
предложенных учителем;
организовывать групповую деятельность с использованием ИКТ (групповые проекты,
цифровое портфолио группы учеников и т.д.)

оценивать потребность в дополнительной информации с помощью средств и ресурсов
ИКТ для решения познавательных задач;
использовать инструменты ИКТ для создания видео- и звукового ряда;

8 класс моделировать  более  сложные  объекты  с  помощью  средств  программирования,
выбирать программы для моделирования объектов и процессов;
проектировать, анализировать результаты индивидуальной и групповой деятельности
с использованием ИКТ.

моделировать с использованием виртуальных конструкторов;
конструировать  и  моделировать  с  использованием  материальных  конструкторов  с

9 класс
компьютерным управлением и обратной связью;
моделировать с использованием средств программирования;
проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность,
организовывать своё время с использованием ИКТ.

Класс Ученик получит возможность

7 класс
строить  несложные  виртуальные и математические  модели, используя  системы
проектирования

8 класс
создавать математические модели реальных объектов, проектировать их в виртуальной

среде



проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать системы
9 класс

автоматизированного проектирования.

Механизмы реализации междисциплинарной программы формирования ИКТ-
компетентности учащихся

соответствии  с  требованиями  федерального  государственного  стандарта  основного
общего образования в основе реализации программы «Формирование ИКТ-компетентности
учащихся»  как  части  основной  образовательной  программы  МАОУ  школы   №8  лежит
системно-деятельностный подход, который обеспечивает:

формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 
проектирование и конструирование социальной среды развития учащихся в системе

образования; активную учебно-познавательную деятельность 
учащихся;

построение образовательного процесса с учётом индивидуальных возрастных, 
психологических и физиологических особенностей учащихся.

Исходя из этого, в МАОУ Школа «Эврика-развитие» для реализации программы были
отобраны  те  образовательные  технологии,  которые  отвечают  требованиям  системно-
деятельностного подхода.

Ступени основного
Учебная и внеурочная деятельность

общего образования

5-6 Мультимедийные уроки по всем предметам; уроки с применением ЦОР;
индивидуальные консультации

7-8 Мультимедийные уроки по всем предметам; уроки с применением ЦОР;
индивидуальные консультации; реализация дистанционных технологий

9 Мультимедийные уроки по всем предметам; уроки с применением ЦОР;
индивидуальные консультации; реализация дистанционных технологий;

исследовательские проекты с применением ИКТ.

Формы организации учебной и внеучебной деятельности
для формирования ИКТ-компетентности учащихся

Достижение  планируемых  результатов  освоения  междисциплинарной  программы
«Формирование ИКТ-компетентности  учащихся»  в  МАОУ лицей № 8 реализуется  через
различные формы учебной и внеучебной деятельности:

Формы Учебная деятельность Внеурочная деятельность

Классы 5-6 7-8 9 5-6 7-8 9

Формир Урок- Тоже+ То  же + Консульта Консульт Консультаци
ование виртуальн Урок- выступлен ции, ации, и,
ИКТ- ое виртуальная ие с шефская техническ школьные
компетен путешеств экскурсия, проектом помощь, ие научные
тности ие,   урок- исследователь перед экскурсии объединен сообщества,



исследова ские проекты с большой по ия, виртуальные
ние с элементами аудиторией электронно техническ мастерские,
помощью моделировани , му музею, ие исследователь
средств и я, выступлен проекты   с мастерски ские проекты с
ресурсов выступление  с иеперед использова е, элементами
ИКТ проектом дистанцио нием ИКТ, робототех моделировани

перед нной кружки ника (в я,   участие   в
небольшой аудиторией компьютер том числе, дистанционны
аудиторией, с проектом ного на базе х
представление творчества томских конференциях.
собственного вузов)
цифрового
портфолио

2.1.9.  Виды  взаимодействия  с  учебными,  научными  и  социальными  организациями,
формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей

Важную  роль  в  развитии УУД в основной школе  играет  внеурочная  и  внешкольная
деятельность учащихся, которая становится возможна в результате взаимодействия школы с
различными социальными партнерами:

Социальные Формы Формируемые и развиваемые УУД
партнеры взаимодействия

Дом детства и 
Юношества 
«Наша Гавань»

Спортивные 
занятия

Формирование личностных универсальных 
действий:

основ  общекультурной  и  российской
гражданской идентичности как чувства гордости
за  достижения  в  мировом  и  отечественном
спорте;
освоение  моральных  норм  помощи  тем,  кто  в
ней  нуждается,  готовности  принять  на  себя
ответственность;
развитие мотивации достижения и готовности к
преодолению  трудностей  на  основе
конструктивных стратегий совладания и умения
мобилизовать  свои  личностные  и  физические
ресурсы стрессоустойчивости;
освоение правил здорового и безопасного образа
жизни.

Детский 
оздоровите-
льно-
образовательн
ый(профильн
ый) центр 
«Юниор» г. 
Томска

Спортивные 
занятия

Регулятивные действия: умения планировать, 
регулировать, контролировать и оценивать 
свои действия.

Планирование  общей  цели  и  пути  её
достижения;  распределение  функций  и  ролей  в
совместной  деятельности;  конструктивное
разрешение  конфликтов;  осуществление
взаимного  контроля;  оценка  собственного
поведения и поведе



Детско-
Юношеская 
спортивная 
школа 
единоборств

Спортивные 
занятия

Коммуникативные  действия     взаимодействие,
ориентация  на  партнёра,  сотрудничество  и
кооперация (в командных видах спорта)

2.1.10. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 
учащихся, в том числе организационно-методического и ресурсного

обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащихся
Условия  реализации  основной  образовательной  программы,  в  том  числе  программы  УУД,

обеспечивают  участникам  овладение  ключевыми компетенциями,  включая  формирование  опыта
проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций.

Для  формирования  ИКТ-компетентности  в  рамках  АООП  используются  следующие
технические средства и программные инструменты:

технические  -  персональный  компьютер,  мультимедийный проектор  и  экран,  интерактивная
доска  с  программным  обеспечением,  принтер  монохромный,  принтер  цветной,  фотопринтер,
цифровой  фотоаппарат,  цифровая  видеокамера,  сканер,  микрофон,  музыкальная  клавиатура,
оборудование компьютерной сети;

программные  инструменты  -  операционные  системы  и  служебные  инструменты,
информационная среда образовательного учреждения, клавиатурный тренажер для русского
иностранного  языка,  текстовый  редактор  для  работы  с  русскими  и  иноязычными  текстами,
орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языке, графический редактор
для  обработки  растровых  изображений,  графический  редактор  для  обработки  векторных
изображений, музыкальный редактор, редактор подготовки презентаций, редактор видео, редактор
звука,  виртуальные лаборатории по предметам предметных областей,  среды для дистанционного
онлайн и офлайн сетевого  взаимодействия,  среда  для  интернет-публикаций,  редактор  интернет-
сайтов, редактор для совместного удаленного редактирования сообщений.

Общие принципы формирования ИКТ-компетентности в 
предметных областях

Общий  принцип  формирования  ИКТ-компетентности  состоит  в  том,  что  и  конкретные
технологические  умения  и  навыки  и  универсальные  учебные  действия,  по  возможности,
формируются в ходе их применения, осмысленного с точки зрения учебных задач, стоящих перед
учащимся в различных предметах. В основной школе продолжается линия включения ИКТ в разные
учебные дисциплины.

Начальные  технические  умения  формируются  в  начальной  школе  в  курсе  Технологии  и
Информатики. В частности, именно там учащиеся получают общие представления об устройстве и
принципах  работы  средств  ИКТ,  технике  безопасности,  эргономике,  расходуемых  материалах,
сигналах о неполадках. Решаемые при этом задачи, выполняемые задания носят демонстрационный
характер.  Существенное  значение  для учащихся  играет  именно  новизна  и  факт  самостоятельно
полученного результата.

Начальные  умения,  относящиеся  к  видео-  и  аудио-  записи  и  фотографии  формируются  в
области  Искусства.  В  этой  области  учащиеся  получают  представление  о  передаче  содержания,
эмоций, об эстетике образа. Важную роль играют синтетические жанры, например, рисованная и
натурная  мультипликация,  анимация.  Существенным  фактором  оказывается  возможность
улучшения, совершенствования своего произведения.



области  Естествознания  (окружающего  мира)  наибольшую  важность  имеет  качество
воспроизведения  существенных  с  точки  зрения  анализа  явления  деталей,  сочетание
изобразительной информации с измерениями.

Перечисленные положения применимы при формирования ИКТ-компетентности и в 
начальной, и в основной школе.

При этом освоение ИКТ в рамках образовательных областей Искусства и Технологии,
при всей возможной вариативности программ этих предметов не должно подменять работу
материальными технологиями и в нецифровой среде.  Доля учебного времени, где работа
идет только в цифровой среде не должна превышать 35% в Технологии и 25% в Искусстве
(не  включая  использование  ИКТ  для  цифровой  записи  аудио  и  видео  и  использование
цифровых музыкальных инструментов при «живом» исполнении).

Курс  Информатики  и  ИКТ  в  7-9-х  классов  основной  школы  подводит  итоги
формирования ИКТ-компетентности учащихся, систематизирует и дополняет имеющиеся у
учащихся  знания,  дает  их  теоретическое  обобщение,  вписывает  конкретную
технологическую  деятельность  в  информационную  картину  мира.  Он  может  включать
подготовку  учащегося  к  тому  или  иному  виду  формальной  аттестации  ИКТ-
компетентности.  Разумеется,  структура  учебного  процесса  этого  курса  в  его  ИКТ-
компоненте будет весьма разнообразной,  в зависимости от уже сформированного уровня
ИКТ-компетентности.  Компонент  информатики,  также  вносящий  свой  вклад  в
формирование  ИКТ-компетентности,  в  курсе  -  более  инвариантен,  и  зависит  как  от
информатико-математической  подготовки,  полученной  учащимися  в  начальной  школе  и
предшествующих классах основной, так и от практического опыта применения учащимися
ИКТ.

Учебное сотрудничество
На ступени  основного  общего  образования  дети  активно  включаются  в  совместные

занятия.  Хотя  учебная  деятельность  по  своему  характеру  остаётся  преимущественно
индивидуальной,  тем не  менее вокруг  неё  (например,  на переменах,  в групповых играх,
спортивных соревнованиях, в домашней обстановке и т. д.) нередко возникает настоящее
сотрудничество учащихся: дети помогают друг другу, осуществляют взаимоконтроль и т. д.

условиях  специально  организуемого  учебного  сотрудничества  формирование
коммуникативных действий происходит более интенсивно (т. е. в более ранние сроки), с
более высокими показателями и в более широком спектре. К числу основных составляющих
организации совместного действия можно отнести:

• распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием 
совместной работы;

•  обмен способами действия,  обусловленный необходимостью включения  различных
для участников моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной
работы;

•  взаимопонимание,  определяющее  для  участников  характер  включения  различных
моделей действия в общий способ деятельности (взаимопонимание позволяет установить
соответствие  собственного  действия  и  его  продукта  и  действия  другого  участника,
включённого в деятельность);



коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов распределения, 
обмена и взаимопонимания;

планирование  общих  способов  работы,  основанное  на  предвидении  и  определении
участниками  адекватных  задаче  условий  протекания  деятельности  и  построения
соответствующих схем (планов работы);

рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия 
относительно общей схемы деятельности.

Совместная деятельность
Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а также

вербальными и невербальными средствами между учителем и учениками и между самими
учащимися в процессе формирования знаний и умений.

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, перестройка
позиции  личности  как  в  отношении  к  усвоенному  содержанию,  так  и  в  отношении  к
собственным  взаимодействиям,  что  выражается  в  изменении  ценностных  установок,
смысловых  ориентиров,  целей  учения  и  самих  способов  взаимодействия  и  отношений
между участниками процесса обучения.

Совместная  учебная  деятельность  характеризуется  умением  каждого  из  участников
ставить цели совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и
средства  контроля,  перестраивать  свою  деятельность  в  зависимости  от  изменившихся
условий её  совместного  осуществления,  понимать  и учитывать  при выполнении задания
позиции других участников.

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия детей
как  внутри  одной  группы,  так  и  между  группами:  учитель  направляет  учащихся  на
совместное выполнение задания.

Цели организации работы в группе:
создание учебной мотивации;
пробуждение в учениках познавательного интереса;
развитие стремления к успеху и одобрению;
снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это порицание;
развитие способности к самостоятельной оценке своей работы;
формирование умения общаться и взаимодействовать с другими учащимися.

Для организации групповой работы класс делится  на группы по 3—6 человек,  чаще
всего  по  4  человека.  Задание  даётся  группе,  а  не  отдельному  ученику.  Занятия  могут
проходить  в  форме  соревнования  двух  команд.  Командные  соревнования  позволяют
актуализировать  у  учащихся  мотив  выигрыша  и  тем  самым  пробудить  интерес  к
выполняемой деятельности.

Можно выделить три принципа организации совместной деятельности:
принцип индивидуальных вкладов;

позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация разных 
позиций членов группы;

принцип содержательного распределения действий, при котором за учащимися 
закреплены определённые модели действий.

Группа  может  быть  составлена  из  обучающегося,  имеющего  высокий  уровень
интеллектуального развития, учащегосяс недостаточным уровнем компетенции в



изучаемом предмете и учащегосяс низким уровнем познавательной активности. Кроме того,
группы могут быть созданы на основе пожеланий самих учащихся: по сходным интересам,
стилям работы, дружеским отношениям и т. п.

Роли учащихся при работе в группе могут распределяться по-разному:
все роли заранее распределены учителем;
роли  участников  смешаны:  для  части  учащихся  они  строго  заданы  и  неизменны  в

течение  всего  процесса  решения  задачи,  другая  часть  группы  определяет  роли
самостоятельно, исходя из своего желания;

участники группы сами выбирают себе роли.
Во время работы учащихся в группах учитель может занимать следующие позиции

— руководителя, «режиссёра» группы; выполнять функции одного из участников группы;
быть  экспертом,  отслеживающим  и  оценивающим  ход  и  результаты  групповой  работы,
наблюдателем за работой группы.

Частным  случаем  групповой  совместной  деятельности  учащихся  является  работа
парами.  Эта  форма  учебной  деятельности  может  быть  использована  как  на  этапе
предварительной  ориентировки,  когда  школьники  выделяют  (с  помощью  учителя  или
самостоятельно) содержание новых для них знаний, так и на этапе отработки материала и
контроля за процессом усвоения.

качестве вариантов работы парами можно назвать следующие:

ученики, сидящие за одной партой, получают одно и то же задание; вначале каждый
выполняет  задание  самостоятельно,  затем  они  обмениваются  тетрадями,  проверяют
правильность полученного результата и указывают друг другу на ошибки, если они будут
обнаружены;

ученики поочерёдно выполняют общее задание, используя те определённые знания и 
средства, которые имеются у каждого;

обмен  заданиями:  каждый  из  соседей  по  парте  получает  лист  с  заданиями,
составленными другими учениками. Они выполняют задания, советуясь друг с другом. Если
оба не справляются с  заданиями,  они могут  обратиться  к авторам заданий за  помощью.
После завершения выполнения заданий ученики возвращают работы авторам для проверки.
Если авторы нашли ошибку, они должны показать её ученикам, обсудить её и попросить
исправить. Ученики, в свою очередь, могут также оценить качество предложенных заданий
(сложность, оригинальность и т. п.).

Учитель  получает  возможность  реально  осуществлять  дифференцированный  и
индивидуальный  подход  к  обучающимся:  учитывать  их  способности,  темп  работы,
взаимную склонность при делении класса на группы, давать группам задания, различные по
трудности, уделят больше внимания слабым учащимся.

Разновозрастное сотрудничество
Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций школьников

может  принадлежать  такой  форме  организации  обучения,  как  разновозрастное
сотрудничество.  Чтобы  научиться  учить  себя,  т.  е.  овладеть  деятельностью  учения,
школьнику нужно поработать в позиции учителя по отношению к другому (пробую учить
других) или к самому себе (учу себя сам). Разновозрастное учебное сотрудничество



предполагает,  что младшим подросткам предоставляется  новое место в системе учебных
отношений (например, роль учителя в 1—2 классах).

Эта работа учащихся в позиции учителя выгодно отличается от их работы в позиции
ученика в мотивационном отношении. Ситуация разновозрастного учебного сотрудничества
является мощным резервом повышения учебной мотивации в критический период развития
учащихся.  Она  создаёт  условия  для  опробования,  анализа  и  обобщения  освоенных  ими
средств и способов учебных действий, помогает самостоятельно (не только для себя, но и
для других) выстраивать алгоритм учебных действий, отбирать необходимые средства для
их осуществления.

Проектная деятельность учащихся как форма сотрудничества
Средняя  ступень  школьного  образования  является  исключительно  благоприятным

периодом  для  развития  коммуникативных  способностей  и  сотрудничества,  кооперации
между  детьми,  а  также  для  вхождения  в  проектную  (продуктивную)  деятельность.
Исходными  умениями  здесь  могут  выступать:  соблюдение  договорённости  о  правилах
взаимодействия  (один отвечает  — остальные  слушают);  оценка  ответа  товарища только
после завершения его выступления; правила работы в группе, паре; действия учащихся на
основе заданного эталона и т. д.

Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества.
Ситуация  сотрудничества  со  сверстниками  с  распределением  функций.  Способность

сформулировать вопрос, помогающий добыть информацию, недостающую для успешного
действия,  является  существенным  показателем  учебной  инициативности  обучающегося,
перехода  от  позиции  обучаемого  к  позиции  учащего  себя  самостоятельно  с  помощью
других людей.

Ситуация  сотрудничества  со  взрослым  с  распределением  функций.  Эта  ситуация
отличается  от  предыдущей  тем,  что  партнёром  учащегосявыступает  не  сверстник,  а
взрослый.  Здесь  требуется  способность  учащегося  проявлять  инициативу  в  ситуации
неопределённой задачи: с помощью вопросов получать недостающую информацию.

Ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого разделения функций.
Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками.

Последние две ситуации позволяют выделить индивидуальные стили сотрудничества,
свойственные  детям:  склонность  к  лидерству,  подчинению,  агрессивность,
индивидуалистические тенденции и пр.

Установлено,  что  у  учащихся,  занимающихся  проектной  деятельностью,  учебная
мотивация учения в целом выражена выше. Кроме того, с помощью проектной деятельности
может быть существенно снижена школьная тревожность.

Дискуссия

Диалог учащихся может проходить не только в устной, но и в письменной форме. На
определённом этапе эффективным средством работы учащихся со своей и чужой точками
зрения может стать письменная дискуссия. В начальной школе на протяжении более чем 3
лет  совместные  действия  учащихся  строятся  преимущественно  через  устные  формы
учебных диалогов с одноклассниками и учителем.

Устная дискуссия помогает ребёнку сформировать свою точку зрения, отличить её от
других точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для достижения общей
цели. Вместе с тем для становления способности к самообразованию очень важно развивать



письменную форму диалогического взаимодействия с другими и самим собой.  Наиболее
удобное  время  для  этого  — основное  звено  школы  (5-8  классы),  где  может  произойти
следующий шаг в  развитии учебного  сотрудничества  — переход к письменным формам
ведения дискуссии.

Выделяются следующие функции письменной дискуссии:

чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как переходная
учебная  форма  от  устной  дискуссии,  характерной  для  начального  этапа  образования,  к
мысленному  диалогу  с  авторами  научных  и  научно-популярных  текстов,  из  которых
старшие подростки получают сведения о взглядах на проблемы, существующие в разных
областях знаний;

усиление письменного оформления мысли за счёт развития речи младших подростков, 
умения формулировать своё мнение так, чтобы быть понятым другими;

письменная  речь  как  средство  развития  теоретического  мышления  школьника
содействует фиксированию наиболее важных моментов в изучаемом тексте (определение
новой проблемы, установление противоречия, высказывание гипотез, выявление способов
их проверки, фиксация выводов и др.);

предоставление  при  организации  на  уроке  письменной  дискуссии  возможности
высказаться  всем  желающим,  даже  тем  детям,  которые  по  разным  причинам
(неуверенность,  застенчивость,  медленный  темп  деятельности,  предпочтение  роли
слушателя)  не  участвуют  в  устных  обсуждениях,  а  также  дополнительной  возможности
концентрации внимания детей на уроке.

Тренинги
Наиболее  эффективным  способом  психологической  коррекции  когнитивных  и

эмоционально-личностных  компонентов  рефлексивных  способностей  могут  выступать
разные формы и программы тренингов для подростков. Программы тренингов позволяют
ставить и достигать следующих конкретных целей:

вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться так, чтобы 
общение с тобой приносило радость окружающим;

развивать навыки взаимодействия в группе;

создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное взаимодействие в 
тренинговой группе;

развивать невербальные навыки общения;
развивать навыки самопознания;
развивать навыки восприятия и понимания других людей;
учиться познавать себя через восприятие другого;
получить представление о «неверных средствах общения»;
развивать положительную самооценку;
сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве;
познакомить с понятием «конфликт»;
определить особенности поведения в конфликтной ситуации;
обучить способам выхода из конфликтной ситуации;
отработать ситуации предотвращения конфликтов;
закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации;
снизить уровень конфликтности подростков.



Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе тренинга вырабатывают
необходимые  навыки  социального  взаимодействия,  умение  подчиняться  коллективной
дисциплине и в то же время отстаивать свои права. В тренинге создаётся специфический
вид  эмоционального  контакта.  Сознание  групповой  принадлежности,  солидарности,
товарищеской взаимопомощи даёт подростку чувство благополучия и устойчивости.

ходе  тренингов  коммуникативной  компетентности  подростков  необходимо  также
уделять  внимание  вопросам  культуры  общения  и  выработке  элементарных  правил
вежливости  —  повседневному  этикету.  Очень  важно,  чтобы  современные  подростки
осознавали,  что  культура  поведения  является  неотъемлемой  составляющей  системы
межличностного общения.  Через ролевое проигрывание успешно отрабатываются навыки
культуры общения, усваиваются знания этикета.

Общий приём доказательства
Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных функциях: как

средство развития логического мышления учащихся; как приём активизации мыслительной
деятельности;  как  особый способ организации усвоения знаний;  иногда как единственно
возможная  форма  адекватной  передачи  определённого  содержания,  обеспечивающая
последовательность  и  непротиворечивость  выводов;  как  средство  формирования  и
проявления поисковых, творческих умений и навыков учащихся.

Понятие  доказательства  и  его  структурные  элементы  рассматривают  с  двух  точек
зрения:  как  результат  и  как  процесс.  Обучение  доказательству  в  школе  предполагает
формирование умений по решению следующих задач:

• анализ и воспроизведение готовых доказательств;
• опровержение предложенных доказательств;
• самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства. 
Необходимость использования учащимися доказательства возникает в ситуациях, когда:
• учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает учащимся доказать его;

• учитель ставит проблему, в ходе решения которой у учащихся возникает потребность 
доказать правильность (истинность) выбранного пути решения.

этих  случаях  для  выполнения  предлагаемых  заданий  обучающийся  должен  владеть
деятельностью доказательства как одним из универсальных логических приёмов мышления.

Доказательство  в  широком  смысле  —  это  процедура,  с  помощью  которой
устанавливается  истинность  какого-либо  суждения.  Суть  доказательства  состоит  в
соотнесении суждения,  истинность которого доказывается,  либо с реальным положением
вещей, либо с другими суждениями, истинность которых несомненна или уже доказана.

Любое доказательство включает:
• тезис — суждение (утверждение), истинность которого доказывается;
•  аргументы  (основания,  доводы)  —  используемые  в  доказательстве  уже  известные

удостоверенные факты, определения исходных понятий, аксиомы, утверждения, из которых
необходимо следует истинность доказываемого тезиса;

• демонстрация — последовательность умозаключений — рассуждений, в ходе которых
из одного или нескольких аргументов (оснований) выводится новое суждение, логически
вытекающее из аргументов и называемое заключением; это и есть доказываемый тезис.

целях обеспечения освоения учащимися деятельности доказательства в работе учителей,
наряду с обучением школьников конкретному доказательству тех или иных



теорем, особое внимание должно уделяться вооружению учащихся обобщённым умением 
доказывать.

Рефлексия

наиболее  широком  значении  рефлексия  рассматривается  как  специфически
человеческая  способность,  которая  позволяет  субъекту  делать  собственные  мысли,
эмоциональные состояния, действия и межличностные отношения предметом специального
рассмотрения  (анализа  и  оценки)  и  практического  преобразования.  Задача  рефлексии —
осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта и его отражение в той или иной форме.

Выделяются  три  основные  сферы  существования  рефлексии.  Во-первых,  это  сфера
коммуникации и кооперации, где рефлексия является механизмом выхода в позицию «над»
позицию  «вне»  —  позиции,  обеспечивающие  координацию  действий  и  организацию
взаимопонимания  партнёров.  В  этом контексте  рефлексивные действия  необходимы для
того, чтобы опознать задачу как новую, выяснить, каких средств недостаёт для её решения,
ответить на первый вопрос самообучения: чему учиться?

Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач: здесь
рефлексия  нужна  для  осознания  субъектом  совершаемых  действий  и  выделения  их
оснований.  В  рамках  исследований  этой  сферы  и  сформировалось  широко
распространённое понимание феномена рефлексии в качестве направленности мышления на
самоё себя, на собственные процессы и собственные продукты.

В-третьих,  это сфера самосознания,  нуждающаяся в рефлексии при самоопределении
внутренних  ориентиров  и  способов  разграничения  Я и  не-Я.  В  конкретно-практическом
плане развитая способность учащихся к рефлексии своих действий предполагает осознание
ими всех компонентов учебной деятельности:

осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо осуществить для 
решения любой задачи? что нужно, чтобы решить данную конкретную задачу?);

понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких целей 
добился? чему можно было научиться ещё?);

оценка учащимся способов действий, специфичных и инвариантных по отношению к
различным  учебным  предметам  (выделение  и  осознание  общих  способов  действия,
выделение общего инвариантного в различных учебных предметах, в выполнении разных
заданий;  осознанность конкретных операций,  необходимых для решения познавательных
задач).

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать организация учебной 
деятельности, отвечающая следующим критериям:

постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными;
анализ наличия способов и средств выполнения задачи;
оценка своей готовности к решению проблемы;
самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» (учебнике, 

справочнике, книге, у учителя);
самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это перевод

учебной задачи в творческую).
Формирование у школьников привычки к систематическому развёрнутому словесному

разъяснению всех совершаемых действий (а это возможно только в условиях совместной
деятельности или учебного сотрудничества) способствует возникновению рефлексии, иначе



говоря, способности рассматривать и оценивать собственные действия, умения 
анализировать содержание и процесс своей мыслительной деятельности. «Что я делаю? Как
делаю? Почему я делаю так,  а не иначе?» — в ответах на такие вопросы о собственных
действиях и рождается рефлексия. В конечном счёте рефлексия даёт возможность человеку
определять подлинные основания собственных действий при решении задач.

процессе совместной коллективно-распределённой деятельности с учителем и особенно
с  одноклассниками  у  детей  преодолевается  эгоцентрическая  позиция  и  развивается
децентрация,  понимаемая  как  способность  строить  своё  действие  с  учётом  действий
партнёра, понимать относительность и субъективность отдельного частного мнения.

Кооперация со сверстниками не только создаёт условия для преодоления эгоцентризма
как познавательной позиции, но и способствует личностной децентрации. Своевременное
обретение  механизмов  децентрации  служит  мощной  профилактикой  эгоцентрической
направленности  личности,  т.  е.  стремления  человека  удовлетворять  свои  желания  и
отстаивать  свои  цели,  планы,  взгляды  без  должной  координации  этих  устремлений  с
другими людьми.

Коммуникативная  деятельность  в  рамках  специально  организованного  учебного
сотрудничества  учеников  с  взрослыми  и  сверстниками  сопровождается  яркими
эмоциональными  переживаниями,  ведёт  к  усложнению  эмоциональных  оценок  за  счёт
появления интеллектуальных эмоций (заинтересованность, сосредоточенность, раздумье) и
в результате способствует формированию эмпатического отношения друг к другу

Информационно-коммуникационные технологии:
электронное образование.

Электронное  образование  предполагает реализацию  различных  форм  обучения  и
участия  в  Интернет-конкурсах  педагогов  и  учащихся  при  помощи  ИКТ:  дистанционное
обучение,  дополнительное  очное  обучение,  сетевые  проекты  разной  направленности,
Интернет-олимпиады, вебинары, Интернет-конференции.

Информационно-коммуникационные технологии:
дистанционная технология

Краткая характеристика. Этапы работы. Система
оценивания. Использование элементов технологии. Планируемые результаты

Методы, виды деятельности.

Дистанционная образовательная технология 5 класс:
(ДОТ) - образовательная технология, реализуемая создавать информационное

в основном с применением средств сообщение, отправлять его
информатизацииителекоммуникации,при нескольким  пользователям, отвечать

опосредованном или не полностью на сообщения;
опосредованном  взаимодействии  (на  расстоянии) использовать возможности

учащегосяи учителя. электронной почты для
При реализации дистанционной образовательной информационного обмена в условиях

технологии играют первостепенную роль образовательной деятельности с
Интернет-технологии   и   телекоммуникационные разными участниками

технологии. образовательного процесса:



Важным видом дистанционных образовательных
технологий  является  кейс-технологии,  которые
основаны на самостоятельном изучении печатных
и  мультимедийных  учебно-методических
материалов, предоставляемых обучаемому в форме
кейса.

образовательном  процессе  дистанционного
используются  следующие  средства  обучения:
книги (в бумажной и электронной форме), сетевые
учебные  материалы,  компьютерные  обучающие
системы в обычном и мультимедийном вариантах,
аудио учебно-информационные материалы, видео
учебно-информационныематериалы,

лабораторные  дистанционные  практикумы,
тренажеры,  базы  данных  и  знаний  с  удаленным
доступом,  электронные  библиотеки  с  удаленным
доступом,  дидактические  материалы  на  основе
экспертных  обучающих  систем,  дидактические
материалы на основе геоинформационных систем.

Для  ДО  могут  быть  рекомендованы  методы
обучения:  демонстрация,  иллюстрация,
объяснение, рассказ, беседа, упражнение, решение
задач, письменные работы, повторение.

одноклассниками,  родителями
учителями,

создание,  редактирование,
сохранение,  передача  сообщения  по
локальной  и  глобальной  сети,
формирование  запроса  и  ответа  на
сообщение

класс:
использовать систематический

обмен  информации  средствами
дистанционного общения;

использовать  систему  рассылок  в
электронной почте;

использовать гипермедиасообщения
для  информационного  обмена  в
образовательной деятельности

7 класс:
использовать аудио и

видеоматериалы в своих
выступлениях для большой
аудитории;

использовать возможности
электронной  почты  для
дистанционного обучения - получать
задания, дополнительную
информацию по предмету

(использование  элементов  кейс-
технологии)

класс:
использовать элементы

аудиовидеоподдержки для 
представления презентации;

использовать возможности 
электронной почты для активного
взаимодействии в условиях 
образовательного процесса

класс:
выступать с

аудиовидеоподдержкой,  включая
выступление  перед  дистанционной
аудиторией;

участвовать  в  обсуждении
(аудиовидеофорум, текстовый форум)
с использованием возможностей



Интернета;
осуществлять образовательное

взаимодействие в информационном
пространстве образовательного
учреждения (получение и выполнение
заданий, получение комментариев,
совершенствование своей работы,
формирование портфолио);

соблюдать нормы информационной
культуры, этики и права; с уважением
относиться к  частной  информации  и
информационным правам других
людей

Технология «портфель ученика»
Краткая   характеристика.   Этапы   работы. Планируемые результаты

Система  оценивания. Использование  элементов
технологии. Методы, виды деятельности.

«Портфель ученика» - инструмент 5 класс:
самооценки собственного познавательного, набирать текст на родном языке

творческого   труда   ученика,   рефлексии   его в соответствии со своими
собственной   деятельности.   Это   -   комплект возрастными особенностями;

документов, самостоятельных работ ученика. осуществлять комплексное
Главный  принцип  в  данной  технологии  - редактирование   текста: изменять

субъект - субъектные отношения. шрифт,  начертание,  размер  кегля;
«Портфель ученика» - это технология использовать функции заливки

(точнее    -    пакет    технологий)    личностно- 6 класс:
ориентированного  обучения,  направленных  на набирать текст на родном языке
формирование  у  учеников  навыков  рефлексии в соответствии со своими

процесса  и  результатов  собственного  учебного возрастными особенностями
труда. 7 класс:

Включает в себя: использовать аудио- и  видео
-  задания ученику по отборуматериала в материалы  в своих  выступлениях

«Портфолио» (имеется в виду  не конкретное для большой аудитории;
указание, какой материал следует отбирать, а по составлять развернутый план

каким параметрам следует отбирать); презентации.
- анкеты для родителей, заполнение которых создавать системы папок для

предполагает внимательное ознакомление с тематической информации
работами ученика; параметры и критерии оценки различных  видов, заполнять их  в

вложенных в портфель работ; процессе учебной деятельности



- анкеты для экспертной группы
на

презентации для объективной оценки 
представленного "Портфолио".

Методы обучения: беседа, лекция,
объяснение; практические методы:
конспектирование.

вводить текст с элементами 
десятипальцевого метода печати

класс:
представлять наработанный

материал  форме  цифрового
портфолио достижений;

осуществлять  промежуточную
рефлексию своей деятельности,
обсуждать  результаты  своей
деятельности;

печатать  текст  с  помощью
десятипальцевого  метода  печати  с
использованием  слепого  метода,
повышение  скорости  работы  с
текстом  (120-140  символов  в
минуту)

класс:
осуществлять  образовательное

взаимодействие в информационном
пространстве образовательного

учреждения  (получение  и
выполнение  заданий,  получение
комментариев, совершенствование
своей  работы,  формирование
портфолио);

взаимодействовать с

партнёрами  с  использованием
возможностей Интернета (игровое и
театральное взаимодействие);

формировать собственное
информационное пространство:
создавать системы папок и

размещать в них нужные
информационные источники,
размещать  информацию  в
Интернете;

анализировать результаты своей
деятельности  и  затрачиваемых
ресурсов;

создавать  текст  на  русском
языке с использованием слепого
десятипальцевого  клавиатурного
письма



Проектная деятельность

Краткая   характеристика.   Этапы   работы. Планируемые результаты
Система  оценивания.  Использование  элементов

технологии. Методы, виды деятельности.

Метод  проектов  — это способ достижения 5 класс:
дидактической цели через детальную разработку осуществлять фотосъемку

проблемы(технологию),котораядолжна изображений с помощью учителя в
завершиться   вполне   реальным,   осязаемым ходе учебного эксперимента;

практическим  результатом,  оформленным  тем осуществлять  фиксацию  звуков
или иным образом (проф. Е. С. Полат); с помощью учителя;

-   это   совокупность   приёмов,   действий создавать диаграммы различных
учащихся в их определённой видов  с помощью  компьютерных
последовательности для достижения средств, задавать параметры

поставленной задачи - решения проблемы, лично диаграмм,изменять параметры
значимой для учащихся и оформленной в виде диаграммы;

некоего конечного продукта. составлять систему папок  на
В   проектной деятельности необходимо индивидуальном ПК в соответствии

использование исследовательскихметодов, с полученной деятельностью,
предусматривающих определенную структурировать свою деятельность;
последовательность действий: составлять развернутый плана

определение проблемы и вытекающих из нее презентации, выступать перед
задач   исследования   (использование   в   ходе аудиторией с презентацией

совместного   исследования   метода   "мозговой индивидуального или группового
атаки", "круглого стола"); проекта;

выдвижение гипотез их решения; искать информацию в
обсуждение методов исследования соответствующих по возрасту

(статистических  методов,  экспериментальных, цифровых словарях и справочниках.
наблюдений, пр.); Избирательно относится к

обсуждение способов оформление конечных информации;
результатов  (презентаций,  защиты,  творческих искать небольшую

отчетов, просмотров, пр.). информацию в соответствующих по
сбор, систематизация и  анализ полученных возрасту электронных  библиотеках

данных; в контролируемом Интернете;
подведение итогов, оформление результатов, использовать методы поиска

их презентация; информации в небольших базах
выводы,выдвижениеновыхпроблем данных

исследования.
Методы:  проблемный, частично-поисковый,

исследовательский.
Формы работы: индивидуальная, групповая,

фронтальная.
рамках  работы  по  формированию  ИКТ-

компетентностиобучающегосявозможна



реализация телекоммуникационного проекта и 
Интернет-проекта.

6 класс:
использовать микрофоны во

время выступления с помощью
учителя

использовать фиксацию
изображений и звуков в ходе
проведения эксперимента;

использовать различные
компьютерные инструменты для
обработки цифровых фотографий

создание графических объектов
геометрических форм в текстовом
редакторе с помощью автофигур;

создавать диаграмму,
иллюстрирующую единичный
процесс, явление и т.д.

осуществлять систему смены
слайдов из готовых аппликаций

7 класс:
использовать (при наличии)

кинетические и клавишные
синтезаторы в рамках
представления творческой
презентации по предмету;

использовать аудио- и видео
материалы в своих выступлениях
для большой аудитории;

проектировать, организовывать
и представлять  свою деятельность с
помощью средств визуализации:
диаграмм,  карт,  таблиц,  блок-схем,

инстс помощьюрументов ИКТ;
организовывать групповую

деятельность с использованием ИКТ
(групповые проекты, цифровое
портфолио группы учеников и т.д.)

8 класс:
производить отработку звуковой

информации с помощью звуковых и
музыкальных редакторов;

работать в группе над дизайном



сообщения-Wiki
использовать элементы

аудиовидеоподдержки для
представления презентации;

оценивать потребность в
дополнительной информации с

помощью  средств  и  ресурсов  ИКТ
для решения познавательных задач;

использовать инструменты ИКТ
для  создания  видео- и  звукового
ряда

класс:
осуществлять фиксацию

изображений и звуков в ходе
процесса обсуждения, проведения
эксперимента, природного процесса,
фиксацию хода и результатов
проектной деятельности;

выбирать  технические  средства
ИКТ для  фиксации  изображений  и
звуков в соответствии с

поставленной целью;
проводить обработку цифровых

фотографий с использованием
возможностей специальных
компьютерных инструментов,
создавать презентации на основе
цифровых фотографий;

проводить обработку цифровых
звукозаписей с использованием
возможностей специальных
компьютерных инструментов,
проводить транскрибирование
цифровых звукозаписей;

осуществлять видеосъёмку и
проводить монтаж отснятого
материала с использованием
возможностей специальных
компьютерных инструментов.

создавать специализированные
карты и диаграммы:
географические, хронологические;

создавать мультипликационные
фильмы



Исследовательская технология

Краткая   характеристика.   Этапы   работы. Планируемые результаты
Система  оценивания.  Использование  элементов

технологии. Методы, виды деятельности.

Исследовательская деятельность 5 класс:
подразделяется на два вида: учебная использовать методы поиска
исследовательская и научно-исследовательская. информации в   небольших базах

В результате исследовательской данных

деятельности решаются следующие задачи: 6 класс:
активизация   и актуализация полученных самостоятельно строить поиск

школьниками знаний; небольшой информации в
систематизация знаний; электронных библиотеках, каталогах -

знакомство    с    комплексом    материалов, грамотно  вводить  название  книги  и
выходящих за пределы школьной программы; автора,   пользоваться  картой   сайта

развитие  умения  размышлять  в  контексте библиотеки,  грамотно осуществлять
изучаемой темы; запрос в поисковой строке

анализировать, сравнивать, делать электронной библиотеки;
собственные выводы; самостоятельно строить учебные

отбирать и систематизировать материал; базы  данных  с  помощью  различных
использовать ИКТ при оформлении компьютерных инструментов,

результатов проведенного исследования; заполнять   базы   данных,   изменять
публично представлять результаты информацию, задавать их параметры с

исследования; помощью учителя
создавать продукт, востребованный другими. 7 класс:

В соответствии с поставленными целями и составлять библиографический
задачами педагогической деятельности список книг по определенной теме с
используются  разнообразные  формы,  методы  и помощью нескольких электронных

средства учебно-воспитательной работы. каталогов;
Занятия,    предусмотренные    технологией, самостоятельно составлять

проходят в основном в классно-урочной форме; небольшие  базы  данных,  используя
другие  формы:  исследовательская  экскурсия, разную   информацию; использовать

консультирование учащихся, научно- базы данных в учебной деятельности;
исследовательскаяконференция,семинары, представлять полученную

мастерские - во внеурочное время. информацию о социальном,
В процессе исследовательской деятельности политическом, экономическом

учащиеся  используют  следующие  методы  и объекте изучения с помощью средства
приемы работы: визуализации – математической

изучение теоретических источников; модели;
наблюдение; проводить несложные
поисковый эксперимент; эксперименты и исследования   в
описание; виртуальных лабораториях с

помощью учителя, создавать модели



анкетирование;

интервьюирование  (встреча  со
специалистами);

Этапы работы:

выявление проблемы исследования; 
постановка цели и задач, определение

объекта и предмета исследования;
правильный  выбор  методики  исследования,

проведение эксперимента;
отбор и структурирование материала;

соответствие  собранного  материала  теме  и
целям исследования.

Смысл  технологии  учебного  исследования
заключается  в  том,  чтобы  помочь  ученику
пройти  путем  научного  познания,  усвоить  его
алгоритм.

Исследовательские проекты представляются
авторами  в  разной  форме,  в  зависимости  от
целей  и  содержания:  это  может  быть  полный
текст  учебного  исследования;  научная  статья
(описание  хода  работы);  план  исследования,
тезисы,  доклад  (т.е.  текст  для  устного
выступления),  стендовый  доклад  (оформление
наглядного  материала,  текста  и  иллюстраций);
реферат  проблемного  характера,  компьютерная
программа,  прибор  с  описанием  его  действия,
видео- и аудиоматериалы.

Методы: исследовательский, проблемный.

Формы работы: индивидуальные, групповые.
Учебная  исследовательская  деятельность  в

рамках  реализации  программы   формирования
ИКТ-компетентности  учащихся  может
осуществляться  с  помощью  разных  средств  и
видов деятельности:

построение  баз  данных  с  помощью
компьютерных средствами

поиск информации в электронных базах
данных

построение  математических  и  виртуальных
моделей

работа в виртуальных лабораториях
построение диаграмм на основе

статистических данных в ходе исследования
использование системы глобального

объектов в виртуальных лабораториях
и управлять ими в них

вести  самостоятельную  и
индивидуальную исследовательскую
деятельность в социальных и

естественнонаучных  сферах,
осуществлять  визуализацию  данных
измерений  с  помощью  диаграмм  и
других средств визуализации;

моделировать  несложные  модели
с помощью средств

программирования,  предложенных
учителем;

использовать  системы
глобального позиционирования для
вычисления  расстояния  между
объектами, использовать полученные
результаты  в  качестве  учебного
эксперимента

класс:

самостоятельно  составлять
большие базы данных, заполнять их в
процессе  учебной  деятельности  в
соответствии с поставленной задачей;

определять параметры,
характеристики математической
модели  описываемого  объекта
изучения;

создавать модели сложных
объектов  в  виртуальных
лабораториях;

осуществлять  статистические
измерения социальных и естественно-
научных процессов;

работать  со  спутниковыми
фотографиями  -  строить  анализ  и
описание спутниковых фотографий

класс:

создавать  и заполнять  различные
определители;

использовать  различные  приёмы
поиска  информации  в  Интернете  в
ходе учебной деятельности.

строить несложные виртуальные



позиционирования и математические модели, используя
работа со спутниковыми фотографиями системы проектирования
использование языков   программирования создавать математические модели

для построения моделей реальных объектов, проектировать их
в виртуальной среде

Требования к условиям включают:

укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и
иными работниками - 100%;

уровень  квалификации  педагогических  и  иных  работников  образовательной
организации соответствует требованиям, предъявляемым стандартом;

непрерывность  профессионального  развития  педагогических  работников
образовательной организации, реализующей образовательную программу основного общего
образования.

Педагогические  кадры  имеют  необходимый  уровень  подготовки  для  реализации
программы УУД:

педагоги  владеют представлениями о  возрастных особенностях  учащихся  начальной,
основной и старшей школы;

педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС – 100%; 
педагоги участвовали вработе внутришкольного семинара, посвященном особенностям

применения выбранной программы по УУД;
педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного предмета в

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД;
педагоги  осуществляют  формирование УУД в рамках проектной, исследовательской

деятельностей;
характер взаимодействия педагога и учащегосяне противоречит представлениям об

условиях формирования УУД;
педагоги владеют навыками формирующего оценивания;

наличие позиции тьютора или педагоги владеют навыками тьюторского сопровождения
учащихся;

педагоги  умеют  применять  диагностический  инструментарий  для  оценки  качества
формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности.

2.1.11. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и
применения учащимися универсальных учебных действий

Система  оценки  в  сфере  УУД  может  включать  в  себя  следующие  принципы  и
характеристики:

систематичность сбора и анализа информации;

совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать интересы всех
участников образовательной деятельности, то есть быть информативной для управленцев,
педагогов, родителей, учащихся;

доступность  и  прозрачность  данных  о  результатах  оценивания  для  всех  участников
образовательной деятельности.



процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД могут быть
учтены следующие этапы освоения УУД:

универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь
отдельные  операции,  может  только  копировать  действия  учителя,  не  планирует  и  не
контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и
воспроизведения);

учебное  действие  может  быть  выполнено  в  сотрудничестве  с  педагогом  (требуются
разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может
выполнять действия по уже усвоенному алгоритму);

неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий 
задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия);

адекватный  перенос  учебных  действий  (самостоятельное  обнаружение  учеником
несоответствия  между  условиями  задачами  и  имеющимися  способами  ее  решения  и
правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем);

самостоятельное  построение  учебных  целей  (самостоятельное  построение  новых
учебных действий на  основе развернутого,  тщательного  анализа  условий задачи и ранее
усвоенных способов действия);

обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов.
Система оценки универсальных учебных действий может быть:

уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными действиями); 
позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на

основе  рефлексивных  отчетов  разных  участников  образовательной  деятельности:
родителей,  представителей  общественности,  принимающей  участие  в  отдельном проекте
или виде социальной практики,  сверстников,  самого учащегося– в результате появляется
некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания.

Не  рекомендуется  при  оценивании  развития  УУД  применять  пятибалльную  шкалу.
Рекомендуется применение технологий формирующего (развивающего оценивания), в том
числе бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки. При разработке
настоящего  раздела  образовательной  программы  рекомендуется  опираться  на  передовой
международный  и  отечественный  опыт  оценивания,  в  том  числе  в  части  отслеживания
динамики индивидуальных достижений.

Представленные  формы и  методы  мониторинга  носят  рекомендательный  характер  и
могут быть скорректированы и дополнены образовательной организацией в соответствии с
конкретными особенностями и характеристиками текущей ситуации.

2.2. ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, СПЕЦИАЛЬНЫХ КУРСОВ
УЧАЩИХСЯ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

(вариант 7.1)
2.2.1 Общие положения

Основное  общее  образование  -  новый  этап  в  жизни  обучающегося,  на  котором
расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, изменяется социальный статус,
возрастает потребность в самовыражении, самосознании и самоопределении.



Основного общего  образования,  с  одной стороны,  является  логическим продолжением
обучения в начальной школе, а с другой стороны, является базой для подготовки завершения
основного  общего  образования,  перехода  к  профессиональной  ориентации  и
профессиональному образованию.

Как указывалось в предыдущих разделах, учебная деятельность при получении основного
общего образования приобретает черты деятельности по саморазвитию и самообразованию.

средних классах у учащихся на основе усвоения научных понятий закладываются основы
теоретического, формального  и  рефлексивного  мышления, появляются  способности
рассуждать на основе общих посылок, умение оперировать гипотезами как отличительным
инструментом научного рассуждения.

Контролируемой  и  управляемой  становится речь  (обучающийся  способен  осознанно  и
произвольно строить свой рассказ), а также другие высшие психические функции - внимание
и  память.  У  подростков  впервые  начинает  наблюдаться  умение  длительное время
удерживать внимание на отвлечённом, логически организованном материале.

Интеллектуализируется  процесс восприятия  - отыскание  и  выделение  значимых,
существенных  связей  и  причинно-следственных  зависимостей  при  работе  с  наглядным
материалом,  т.  е.  происходит  подчинение  процессу  осмысления первичных  зрительных
ощущений.

Особенностью  содержания  современного  основного  общего  образования  является  не
только ответ на вопрос, что обучающийся 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 возможности всех учебных предметов для
решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования.
В то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания
образования, обеспечить интеграцию в изучении 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  учащихся.  Это  определило  необходимость
выделить в примерных программах не только содержание знаний,  но и содержание видов
деятельности, включающих конкретные УУД. Именно этот аспект примерных программ даёт
основание  для  утверждения  гуманистической,  личностно  и  социально  ориентированной
направленности процесса образования при получении основного общего образования.

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим
методологическую  основу  требований  Стандарта,  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, направленные на отработку теоретических



моделей и понятий, и задачи, по возможности максимально приближенные к реальным 
жизненным ситуациям.

Программы учебных предметов на уровне основного общего образования составлены в
соответствии с требованиями к результатам основного общего образования, утвержденными
ФГОС ООО.

Программы включают следующие разделы:
планируемые предметные результаты освоения конкретного учебного предмета, курса;
содержание учебного предмета, курса с указанием форм организации учебных занятий, 

основных видов учебной деятельности;
календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы.

2.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего образования

2.2.2.1. РУССКИЙ ЯЗЫК
5 класс (170 часов)

Программа по русскому языку для V класса массовой школы в целом доступна учащимся с
ЗПР. Однако усвоение ряда тем требует предварительного формирования практических речевых
умений, уточнения и расширения словарного запаса и грамматических конструкций, накопления
языковых  наблюдений  и  обобщений.  Это  приводит  к  необходимости  проведения  упражнений,
развивающих речь учащихся, практически на каждом уроке.

Особенности памяти, основных мыслительных процессов, деятельности школьников с ЗПР
требуют  большего  времени  для  осознания  грамматических  правил,  а  также  значительного
количества тренировочных упражнений для формирования умений и навыков грамотного письма.
Необходимо увеличение упражнений для формирования орфографических и синтаксических умений
и навыков, уточнения и обогащения речи учащихся, для их практической языковой подготовки к
изучению грамматических  и  синтаксических  тем.  Так,  тема «Самостоятельные и  служебные
части речи» предваряется устными и письменными упражнениями в выделении из предложений
имен  существительных,  прилагательных,  глаголов,  предлогов  и  частицы  не  в  подборе
однокоренных слов, относящихся к различным частям речи.

Соответствующие  темы  раздела  «Синтаксис  и  пунктуация»  предваряются  устными
упражнениями в  составлении  предложений  разной  эмоциональной  окраски:  вопрос,  повествование,
побуждение к действию; практическим составлением предложений с однородными членами, а также
союзами а, но, и. Широко практикуются такие задания, как устное составление предложений,
включающих однородные члены с  указанными союзами;  нахождение  в  литературных текстах
предложений с однородными членами, соединенными этими союзами; подбор родовых понятий к
группам  видовых  понятий  (и  наоборот),  составление  предложений  с  такими  понятиями;
объединение двух простых предложений в сложное с помощью союза; выделение союзов а, но,
чтобы,  потому  что,  когда,  который,  что  в  художественных  и  публицистических  текстах;
выделение прямой и авторской речи; практические упражнения в диалоге нескольких учеников на
заданную тему.

разделе «Морфология и орфография» изучение соответствующих тем также предваряется
практическими упражнениями в употреблении учащимися имен существительных, обозначающих
отвлеченные  понятия,  выделении  указанных  существительных  в  публицистических  и
художественных текстах; замене существительных местоимениями; в употреблении глаголов,
обозначающих состояния человека, явления природы; нахождении этих глаголов в литературных
текстах; в преобразовании личных глаголов в неопределенную форму; назывании книг, журналов,
кинофильмов, спектаклей.



Фонетика и графика. Орфоэпия. (8 ч.)
Звуки речи:  гласные и согласные.  Ударение  в  слове.  Гласные  ударные  и безударные.

Твердые и мягкие согласные. Звонкие и глухие согласные. Обозначение звуков речи на письме.
Алфавит.
Звуковое значение букв е, ё, ю, я. Обозначение мягкости согласных на письме.
Развитие  связной  речи. Выразительные  средства  устной  речи: интонация, логическое

ударение,  пауза.  Выразительное  чтение  прозаических  и  стихотворных  отрывков  (в  том  числе
включающих диалог). Правильное различение интонации на слух. Изложение повествовательного
характера с элементами описания.

Морфемика (3 ч.)
Морфемика как раздел лингвистики. Знать понятие «морфемы» как значимой части слова.

Морфемная модель слова. Понятие этимологии слова.
Лексикология. (3 ч.)
Лексическое значение слова. Лексикология как раздел лингвистики. Знать функцию слова в

языке,  понятие  словарный  запас,  лексическое  значение  слова.  Понимание  терминов-  синоним,
антоним, однокоренных слов, тематических групп слов..

Орфография (12 ч. )
Усвоение  понятия  орфографии  как  раздела  лингвистики.  Разделы  русской  орфографии.

Орфограмма – «точка» применения правила. Правописание морфем.
Правописание безударных гласных; звонких, глухих и непроизносимых согласных в корнях,

приставках  и  окончаниях  в  изученных  случаях  (повторение).  Правописание  букв  и, а, у после
шипящих. Правописание разделительных ъ и ь.

Правописание мягкого знака для обозначения мягкости согласных на письме. Использование
для обозначения форм существительных и глаголов (рожь, пишешь, беречь, стричься). Применение
правил  правописания  безударных  окончаний  Е  и  И  в  им.  существительных.  Выработать  навык
применения правила правописания безударных личных окончаний глаголов, Ь и Ъ знаков, ТЬСЯ и
ТСЯ в глаголах

Морфология (4 ч.)
Знать предмет изучения морфологии, названия самостоятельных и служебных частей речи, 

их назначение.
Культура речи (3 ч.)
Основные сведения. Культура речи как раздел лингвистики. Орфоэпические нормы русского

языка.
Синтаксис и пунктуация. (23 ч.)
Общее понятие о синтаксисе и пунктуации. Словосочетание, связь слов в словосочетании.
Признаки простого предложения. Виды простых предложений по цели высказывания.

Восклицательные предложения.
Роль  главных  и  второстепенных  членов  в  предложении.  Второстепенные  члены

предложения: дополнение, определение, обстоятельство. Типичные способы выражения главных и
второстепенных членов.

Предложения  с  однородными  членами;  признаки  однородных  членов.  Знаки  препинания
между  однородными  членами,  не  связанными  союзами,  а  также  связанными  союзами  а, но;
отсутствие запятой между однородными членами, связанными одиночным союзом и.

Обращение;  знаки  препинания  при  обращении.  Вводные  слова;  знаки  препинания  при
вводных словах. Сравнительный оборот.

Сложные предложения (с двумя главными членами в каждом простом предложении). Запятая
между простыми предложениями  в  сложном  предложении  перед  и, а, но, чтобы, потому что,
когда, который, что.

Прямая речь после слов автора и перед ними; знаки препинания при прямой речи в этих
случаях. Диалог.



Развитие связной речи  . Тема высказывания. Основная мысль текста. Анализ текста с целью
определения темы и основной мысли текста. Сжатое изложение текста.

Речь  монологическая  и  диалогическая.  Составление  диалога  с  использованием  картины.
Выразительное чтение монологов и диалогов.

Текстоведение (12 ч.)
Текстоведение  как  раздел  лингвистики.  Понятие  о  тексте.  Понятия:  текст,  типы  текста;

микротема; композиция текста (зачин, развитие темы, концовка); абзац; способы и средства связи
предложений  в  тексте;  виды  смысловых  отношений  между  предложениями  в  тексте.  Основные
нормы построения текста.

Словообразование. (12ч.)
Словообразование как раздел лингвистики.
Понятие словообразовательной пары и словообразовательной цепочки.
Уметь  использовать  словообразующие  морфемы  при  образовании  слов.  Знать  основные

способы образования слов в русском языке, проводить словообразовательный разбор Правописание
приставок,  не  изменяемых  на  письме  (по-, под-, от-, с- и  др.).  (повторение).  Правописание
чередующихся  гласных опав  корнях  -лож-лаг-,  -рос-раст-,  -кос-кас-,  -гор-гар-,  гласных  е и  и в
корнях -бер-бир- и др. Буквы е и о после шипящих в корнях слов. Буквы ы и и после ц.Буквы з и с на
конце приставок.

Развитие связной речи. Подробное изложение с описанием природы. Сочинение-описание
природы  по  картине  или  по  личным  впечатлениям  с  выражением  своего  отношения  к
изображаемому

Лексикология и фразеология (20 ч.)
Лексическое  значение  слова.  Многозначные и однозначные слова (ознакомление).  Общее

представление  об  омонимах  (ознакомление).  Прямое  и  переносное  значения  слов.  Синонимы,
антонимы (практически).

Общеупотребительные слова; профессиональные слова, диалектные слова; заимствованные
слова, устаревшие слова; неологизмы (ознакомление).

Общее понятие о фразеологизмах.
Правописание  изученных  профессиональных,  заимствованных  слов,  неологизмов  (по

списку).
Пунктуация. Постановка тире между подлежащим и сказуемым перед словом это (Бор — это

хвойный лес; Пахать — это взрыхлять почву для посева).
Развитие  связной  речи. Элементарные  сведения  о  разговорном, деловом, научном  и

художественном  стилях  речи.  Анализ  различных  текстов  для  определения  их  стиля.  Понятие  о
тексте-описании.  Составление  небольшого  текста  с  описанием  предмета  в  деловом  и
художественном стилях. Сочинение-описание по картине.

Морфология. Имя существительное. (20ч.)
Существительные одушевленные и неодушевленные. Существительные в роли обращения.

Существительные  собственные  и  нарицательные.  Большая  буква  в  собственных  названиях.  Три
склонения существительных. Род существительных.

Изменение существительных по числам и падежам. Мягкий знак после шипящих на конце
существительных.

Углубление понятия об имени существительном как части речи.
Образование  имен  существительных  при  помощи  суффиксов.  Различение  приставочно-

суффиксального, приставочного и суффиксального способов образования имен существительных
Образование имен существительных при помощи приставки не-.
Определение  основных  способов  образования  имен  существительных:  суффиксального,

приставочного, сложения с соединительной гласной и без соединительной гласной.
Распознавание существительных, образованных бессуффиксным способом (ширь, дрожь, тишь).
Существительные общего рода (практически).



Большая  буква  в  названиях  книг,  газет,  журналов,  картин  и  кинофильмов,  спектаклей,
литературных и музыкальных произведений; выделение названий кавычками.

Существительные, имеющие форму только единственного или только множественного числа
(практически).

Тире между подлежащим и сказуемым, выраженными существительными в им. падеже. 
Развитие связной речи. Знакомство с построением текста-рассуждения (основная мысль,

доказательство, вывод). Устное рассуждение на грамматическую тему (например: «Почему слово
печь - существительное»).

Изложение с элементами рассуждения.  Устное или письменное сочинение-рассуждение на
основе личного опыта («Почему я с нетерпением жду прихода весны»).

Морфология. Имя прилагательное (18 ч.)
Определение  имени  прилагательного.  Изменение  прилагательных  по  родам,  числам,

падежам. Правописание гласных в падежных окончаниях прилагательных.
Углубление  понятия  об  имени  прилагательном  как  части  речи.  Полные  и  краткие

прилагательные.  Знать  характеристику  имени  прилагательного  по  значению,  морфологическим
признакам и синтаксической роли; знать о роли употребления прилагательных в речи

Развитие связной речи  . Создание небольшого текста в деловом и художественном стилях с
описанием предмета, животного, растения.

Изложение с подробным описанием животного (или пейзажа).
Морфология. Глагол (20 ч.)
Определение глагола. Времена глагола. Изменение глагола по лицам и числам в настоящем

времени. Род глагола (в прошедшем времени). Правописание гласных в личных окончаниях I и II
спряжения (в наиболее употребительных глаголах). Правописание буквы  Ь во 2-м лице ед. числа
глаголов. Правописание -тся и -ться. Раздельное написание не с глаголами. Чередование гласных Е
и И в корнях –бер-,-бир- и др.

Углубление понятия о глаголе как части речи. Глаголы совершенного и несовершенного
вида.  Систематизация  сведений  о  глаголах  I  и  II  спряжения.  Понимать  определение  -
неопределенная  форма  глагола;  знать  окончание  неопределенной  формы;  уметь  правильно
употреблять в речи глаголы в неопределенной форме; уметь рассказать о неопределенной форме
глагола  в  форме  научного  описания.  Знать  о  видах  глагола,  об  их значениях;  о  видовых парах
глаголов;  знать  различие  между  глаголами  совершенного  и  несовершенного  вида.  Понятие
переходности и возвратности глаголов. Изменение глаголов по наклонениям. Понятие наклонений и
их роль в речи. Применение времён глагола.

Орфография  . Правописание безударных личных окончаний глагола (повторение).
Правописание не с глаголами (во всех случаях).

Синтаксис и пунктуация. Неопределенная форма глагола в роли подлежащего и сказуемого.
Тире между подлежащим и сказуемым, выраженными неопределенной формой глагола.
Однородные сказуемые, выраженные глаголами (повторение).

Развитие  связной  речи. Изложение  текста  повествовательного  характера  с  заменой  лица
рассказчика (или времени). Составление устного рассказа по сюжетным картинкам (по картине).

Повторение (2 ч.)
6 класс (204 ч.)

содержание  учебной  программы  вносятся  некоторые  изменения.  Учитывая  компенсаторные
возможности  и  личностные  особенности  учащихся  с  ЗПР,  не  рекомендуется  изучать  следующие
темы:  разряды  имен  прилагательных,  числительных  и  местоимений;  переходные  и  непереходные
глаголы; употребление форм одних наклонений глаголов в значении других.

ознакомительном плане проходятся такие темы, как склонение количественных числительных,
степени  сравнения  имен  прилагательных,  разноспрягаемые  глаголы.  При  этом  тщательнее
отрабатываются  разделы,  связанные  с  изучением  склонения  наиболее  употребительных
числительных, использованием степеней сравнения имен прилагательных в практических описаниях,



также все, что связано с орфографической грамотностью: ь на конце и в середине числительных;
правописание  гласных  в  падежных  окончаниях  числительных,  обозначающих  даты;  дефис  в
местоимениях перед суффиксами -то, -либо, -нибудь и после приставки кое- частицы не и ни в
местоимениях. Кроме того, следует предусмотреть формирование умений, определенных вторым
разделом программы — «Овладение нормами литературного языка».

Соответствующие  темы  разделов  «Словообразование  и  орфография»,  «Морфология  и
орфография»  предваряются  практическими  упражнениями  в  словообразовании;  устными  и
письменными упражнениями в замене имен существительных,  прилагательных и числительных
местоимениями;  практическими  упражнениями  в  составлении  предложений  со  значением
желания, просьбы, приказа или совета.

Одна  из  особенностей  устной  и  письменной  речи  школьников  с  ЗПР  состоит  в  крайне
ограниченном употреблении причастий и деепричастий. Изучение этих форм глагола вызывает у
них  трудности.  Поэтому  наибольшие  изменения  программы  VII  класса  связаны  с  темами
«Причастие» и «Деепричастие».

Указанные изменения делают курс русского языка доступным для усвоения школьниками с
ЗПР,  позволяют  высвобождать  время  для  языковой  подготовки  учащихся  к  изучению
программного материала и работы над трудными темами, составляющими основу грамотности.

Основные сведения о языке и речи (2 ч.)
Употребление языковых единиц в речи, применение полученных знаний в учебной и 

практической деятельности, совершенствование речевой деятельности
Родной язык
Роль родного языка в жизни человека.
Общее представление о функциональных разновидностях языка: разговорном языке. 
Функциональных стилях (научном, публицистическом, официально-деловом), языке

художественной литературы.
Различение функциональных разновидностей языка в наиболее простых и ясных случаях (в 

течение всего учебного года).
Русская орфография как система правил (12 ч.)
Орфография как раздел правописания.
Орфография - система правил правописания. Разделы русской орфографии и обобщающее 

правило для каждого (на основе изученного).
Правописание корней. (Правописание слов с корнями -зар-/ /-зор-, -гар-/ /-гор-, -кас-/ /кос- . 
Правописание букв ы и и в корнях после приставок. Различение приставок при- и пре- на

семантической основе).
Правописание приставок. (Правописание некоторых приставок иноязычного происхождения 

(анти-, архи-, де-, интер- и др.).
Правописание суффиксов. (Правописание суффиксов -К- и -СК- в именах прилагательных). 
Правописание окончаний. Употребление букв ё (е) и о после шипящих и ц в разных

морфемах (корнях, суффиксах, окончаниях).
Употребление ъ и ь (повторение).
Слитные, дефисные и раздельные написания (повторение).
Синтаксис и пунктуация (13 ч.)
Синтаксис как раздел лингвистики.
Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса.
Основные признаки словосочетания: смысловая и грамматическая связь слов.
Виды словосочетаний: именные и глагольные.
Окончание как формообразующая значимая часть слова и средство связи слов в 

словосочетании.
Различия между словосочетаниями и фразеологизмами. Соблюдение норм построения 

словосочетаний, требующих согласования и управления.



Уместное  и  правильное  употребление  в  речи  словосочетаний  типа  висеть  на  волоске,
прикусить  язык и т.  п.  (в  прямом значении -  как  словосочетания;  в  переносном значении -  как
фразеологизма).

Основные  признаки  предложений:  смысловая,  интонационная,  гpaмматическая
законченность,  соотнесенность  с  действительностью,  то  есть  речевой  ситуацией;  выражение
oтношения к содержанию высказывания.

Грамматико-интонационные  особенности  вопросительных,  повествовательных  и
побудительных предложений. Интонационный анализ предложения.

Выражение настроения, отношения к высказанному (неодобрение, радость, удовлетворение и
т. п.) с помощью интонации.

Выражение побуждения к действию в форме приказа (Молчать! Помолчи! и т. п.), просьбы
(Будьте добры ...), совета (Я бы посоветовал тебе ...).

Уместное употребление подобных конструкций в речи.
Предложения  двусоставные  и  односоставные.  Односоставные  предложения  типа  Мороз и

солнце! Споем песню. Курить нельзя.
Особенности  грамматических  основ  в  двусоставных  предложениях.  Типичные  способы

выражения  подлежащего  и  сказуемого.  Основные  типы  грамматических  основ.  Анализ
грамматической  основы  в  двусоставном  предложении.  Постановка  тире  между  подлежащим  и
сказуемым, выраженными существительными в именительном падеже.

Простое осложненное предложение.
Виды  осложнения  простого  предложения:  однородными  членами,  вводными  словами,

обращениями, сравнительными оборотами, обособленными членами (пропедевтика).
Однородные члены предложения. Интонационные особенности предложений с однородными

членами.  Обобщающее  слово  при  однородных  членах.  Уместное  и  правильное  использование
интонации  и  знаков  препинания  при  однородных  членах  с  бессоюзной  связью,  с  союзом  и,
обобщающим словом.

Употребление звательной интонации в предложениях с обращениями, знаки препинания при
обращениях. Соблюдение элементарных правил речевого этикета при обращении к собеседнику.

Использование этикетных формул обращения в устной и письменной речи (уважаемый ...,
многоуважаемый ..., дорогой ..., милый ..., родной ... и т. п.).

Поэтическое обращение и использование его в художественной речи. Интонационное и 
пунктуационное оформление предложений с вводными словами. Постановка знаков 
препинания между частями сложного предложения (с двумя

двусоставными частями), соединенными словами и, а, что, чтобы, потому что, если, когда. который.
Запятая между частями сложного бессоюзного предложения (простые случаи).

Интонационное и пунктуационное оформление предложений с прямой речью.
Пунктуационное оформление диалога.

Сложное  предложение  и  его  виды:  сложносочиненное  и  сложноподчиненное;  союзное  и
бессоюзное.

Развитие связной речи. Сжатое изложение. Способы компрессии текста.
Способы передачи прямой речи.
Прямая речь и слова автора. Интонационное и пунктуационное оформление предложений с

прямой речью. Пунктуационное оформление диалога.
Уместное  использование  жестов  и  мимики  в  процессе  устного  диалога  с  собеседником.

Развитие  навыков  выразительного  чтения  предложений  с  прямой речью и  диалогом (чтение  по
ролям.).

Наблюдение за использованием прямой речи и диалога в художественной литературе (тексты
из учебника литературы).

Пунктуация как система правил (обобщение на основе изученного).



Основные разделы пунктуации: знаки препинания в конце предложения; знаки препинания
внутри  простого  предложения:  знаки  препинания  между  частями  сложного  предложения;  знаки
препинания  в  предложениях  с  прямой  речью.  Постановка  знаков  препинания  в  предложениях
изученных синтаксических конструкций.

Развитие связной речи. Сочинение по картине А.И.Корзухина «Птичьи враги».
Текстоведение (13 ч.)
Текст и его признаки; типы речи и их особенности; Стили речи (повторение).
Смысловые  части  текста,  отражение  их  в  простом  и  сложном  плане.  Тезисный  план.

Определение  основной  мысли  текста,  подбор  наиболее  удачного  заголовка,  деление  текста  на
смысловые части.  Составление  простого,  сложного,  тезисного  плана  текста.  Создание  текста  по
предложенному плану.

Развитие мысли в тексте. Смысловая связь предложений в тексте.
Виды связи предложений в тексте: последовательная (цепная) и параллельная связь. 
Последовательная (цепная) связь предложений в тексте. Основные средства связи

предложений: местоимения, повтор слова, синонимы, однокоренные слова, описательные обороты и
др.  Использование  цепной  связи  в  текстах  разных стилей,  повтора слова или  слов-синонимов  в
научной  и  деловой  речи,  повтора  однокоренных  слов  как  средства  выразительности  в
художественных текстах.

Лексический повтор как средство связи предложений в тексте.
Неоправданный повтор одного и того же слова, однокоренных слов в тексте. Использование

лексического  повтора  как  средства  выразительности  в  художественных  текстах.  Исправление
речевого  повтора  различными  способами:  замена  слова  местоимением,  синонимом,  замена
синтаксической конструкции.

Местоимение как средство связи предложений в текстах разных стилей речи. (Использование
местоимений как средства связи предложений и абзацев текста).

Параллельная  связь  предложений  в  тексте.  Использование  параллельной  связи  в  текстах
разных стилей. Развитие смысла обобщающего предложения в последующих предложениях абзаца
путем  уточнения  значения  ключевого  слова,  повтора  его  или  синонимической  замены.
Интонационное выделение ключевого слова абзаца при выразительном чтении текста.

Использование параллельной связи в художественных текстах. Прием пропуска подлежащего
в предложениях, связанных параллельной связью.

Сочетание в тексте параллельной и цепной связи предложений.  Построение схемы текста,
отражающей виды связи предложений. Создание текста с заданным типом связи предложений.

Смысловые части текста, отражение их в плане (повторение). Сочетание в тексте цепной и
параллельной связи абзацев.

Рассказ как текст повествовательного типа. Строение рассказа (вступление, завязка, развитие
действия, развязка, заключение).

Особенности связи смысловых частей текста-повествования.
Описание  как  тип  речи.  Разновидности  описания:  места,  состояния  человека  и  его  и

внешности и т.  п.  Использование наречий типа потом, сначала и т.  п.  для связи предложений и
частей текста и для передачи последовательности действий в тексте-повествовании.

Развитие связной речи . Создание изложения. Написание рассказа с элементами описания.
Сочинение-миниатюра «Я вижу радугу», сочинение-миниатюра по картинкам Н.Э.Радлова.

Создание  текста-описания  с  использованием  последовательной  и  параллельной  связи
предложений  и  абзацев.  Создание  текстов  разных  типов  речи:  повествования,  описания,
рассуждения. Сочинение-миниатюра по рассказу В.П.Астафьева «Васюткино озеро». Сочинение на
лингвистическую тему.

Контрольное сочинение по картине В.А.Серова «Девочка с персиками».
МОРФОЛОГИЯ

Имя существительное (20ч.)



Самостоятельные и служебные части речи.
Деление самостоятельных частей речи на три группы:
склоняемые (существительные, прилагательные, числительные, местоимения);
спрягаемые (глаголы);
неизменяемые (наречия).
Многоаспекная  языковая  характеристика  самостоятельных  частей  речи:  морфологические

признаки;  синтаксическая  роль  в  словосочетании  и  предложении;  типичные  способы
словообразования;  особенности  правописания  и  употребления  в  речи.  (Распознавание
самостоятельных частей речи, в том числе наиболее употребительных числительных, местоимений,
наречий).

Именные части речи, их общие признаки: изменение по числам и падежам.
Имя существительное как часть речи: значение, морфологические признаки, синтаксическая

роль  (повторение).  Различение  постоянных  и  непостоянных  морфологических  признаков,
морфологический разбор этой части речи.

Характеристика языковых признаков имён существительных на основе анализа морфемной
модели.

Морфологические  признаки  имён  существительных  (обобщение  изученного).
(Стилистические различия однокоренных имен существительных (дева – девица - девочка - девка -
девушка - девчонка).

Словообразование имён существительных.
Типичные  морфемные  модели  имён  существительных.  Определение  основных  способов

образования имен существительных: суффиксального, приставочного, сложения с соединительной
гласной и без соединительной гласной. Образование имен существительных при помощи суффиксов
и правописание типичных суффиксов имен существительных.

Суффиксальный и приставочный способы образования имен существительных (повторение).
Образование имен существительных при помощи приставки не-. Слитное и раздельное написание не
именами существительными (повторение). Использование иноязычных приставок при образовании 
существительных.

Образование имен существительных способом сложения.
Виды сложения: сложение без соединительной гласной; с соединительной гласной; сложение

одновременным присоединением суффиксов.
Сложносокращенные имена существительные, особенности их образования. Приставочно-
суффиксальный способ образования имен существительных и наиболее

типичные морфемные модели, иллюстрирующие этот способ образования.
Правописание сложных имен существительных. Слитное и дефисное написание слов с пол-

(полу-).
Различение разных видов сложения: сложения без соединительной гласной; сложения с 

соединительной гласной сложения с одновременным присоединением суффикса.
Различение приставочно-суффиксального, приставочного и суффиксального способов 

образования имен существительных.
Бессуффиксный способ образования имен существительных. Распознавание 

существительных, образованных бессуффиксным способом.
на конце существительных,  образованных бессуффиксным способом (ширь,  дрожь, тишь).

Употребление  имен  существительных  в  соответствии  с  орфоэпическими,  лексическими,
грамматическими нормами.

Культура речи. Правильное употребление имен существительных. Правильное произношение
сложносокращенных  имен  существительных.  Правильное  согласование  со  сложносокращенными
словами  имен  прилагательных  и  глаголов  прошедшего  времени.  Синтаксический  анализ
словосочетаний и предложений изученных конструкций.



Установление взаимосвязи смысловой, интонационной,  грамматической и пунктуационной
характеристики предложения.

Имя существительное в тексте.
Роль имен существительных в достижении точности, информативности и выразительности в

текстах разных стилей и типов речи.
Сравнение  как  изобразительно-выразительный  прием.  Элементарный  анализ

художественного  текста,  определение  особенностей  употребления  в  нем  многозначных  имен
существительных;  переносного  значения  слова;  синонимов,  антонимов.  Использование  имен
существительных  в  составе  фразеологических  оборотов,  метафор  и  сравнений.  Употребление
существительных с суффиксами оценки как изобразительное языковое средство.

Развитие  связной  речи . Написание  изложения. Сочинение-миниатюра  по  картине
В.М.Васнецова «Ковёр-самолёт». Редактирование текста.

Имя прилагательное (20 ч.)
Имя прилагательное как часть речи:  значение,  морфологические признаки,  синтаксическая

роль (повторение).
Морфологические  признаки  прилагательных  (обобщение  изученного).  Различение

постоянных и непостоянных морфологических признаков имен прилагательных и морфологический
разбор слов этой части речи. Характеристика языковых признаков имен прилагательных на основе
анализа морфемной модели.

Словообразование имен прилагательных.
Типичные  морфемные  модели  имен  прилагательных.  Определение  основных  способов

образования имен прилагательных: приставочного, суффиксального, приставочно-суффиксального,
сложения (разные виды).

Основные  способы  образования  имен  прилагательных:  приставочный,  суффиксальный,
приставочно-суффиксальный,  сложение  (разные  виды).  Образование  имен  прилагательных  при
помощи суффиксов и правописание типичных суффиксов имен прилагательных.

Правописание  н  и  нн в  именах  прилагательных,  образованных  от  существительных;
словообразовательно-орфографический анализ слов соответствующих морфемных моделей.

Образование  имен  прилагательных  при  помощи  приставки  не-.  Слитное  и  раздельное
написание  не  с  именами  существительными  и  прилагательными  (повторение).  Различение
приставочно-суффиксального,  приставочного  и  суффиксального  способов  образования  имен
прилагательных.

Правописание сложных имен прилагательных.
Суффиксальный и приставочный способы образования имен существительных (повторение). 
Типичные модели приставочно-суффиксального образования имен прилагательных. 
Образование имен прилагательных разными способами сложения. Анализ и составление

словообразовательных цепочек на основе учебного словообразовательного словаря.
Морфемный  разбор  имен  прилагательных  с  опорой  на  семантический  и

словообразовательный анализ слова, предполагающий построение словообразовательной цепочки.
Гнездо однокоренных слов.
Структурные и смысловые различия слов, включенных в словообразовательную цепочку или

гнездо  однокоренных  слов.  Анализ  словообразовательных  гнезд  на  основе  учебного
словообразовательного  словаря.  Правописание  корней  в  словах  одного  словообразовательного
гнезда  с  точки  зрения  соблюдения  основного  орфографического  принципа  (сохранение
единообразного облика морфем на письме).

Переход некоторых имен прилагательных в существительные (столовая, кладовая). (Анализ
элементарных случаев перехода имен прилагательных в существительные).

Культура речи. Правильное употребление имен прилагательных в речи. Употребление имен
прилагательных  в  соответствии  с  основными  орфоэпическими,  лексическими,  грамматическими
нормами.



Именные словосочетания (прил. + сущ.; прил. + сущ.), их значение, правильное построение и
уместное употребление в речи.

Правильное  согласование  имен  прилагательных  с  существительными,  употребленными  в
разных формах.

Синтаксическая  роль  имен  прилагательных  в  составе  словосочетания  и  предложения
(обобщение  изученного).  Синтаксический  анализ  словосочетаний  и  предложений  изученных
конструкций. Определение синтаксической роли полных и кратких форм имен прилагательных.

Имя  прилагательное  в  тексте.  Роль  имен  прилагательных  в  достижении  точности,
информативности и выразительности в текстах разных стилей и типов речи.

Элементарный анализ  художественного  текста,  определение  особенностей употребления  в
нем  многозначных  имен  прилагательных;  переносного  значения  слова;  синонимов,  антонимов.
Использование имен прилагательных в составе фразеологических оборотов.

Использование имен прилагательных в роли эпитетов. Работа с учебным словарем эпитетов. 
Развитие связной речи. Сочинение по картине А.Г.Венецианова «Девушка в клетчатом

платке».  Описание  внешности  героев.  Сочинение  по  картине  Н.А.  Пластова  «Саня  Маликов».
Редактирование текста-описания.

Глагол и его формы (20 ч.)
Глагол
Глагол  как  часть  речи:  значение,  морфологические  признаки,  синтаксическая  роль

(повторение).
Морфологические  признаки  глагола  (обобщение  изученного).  Различение  постоянных  и

непостоянных  морфологических  признаков  глагола  и  морфологический  разбор  слов  этой  части
речи.

Определение спряжения глаголов по глагольным суффиксам, написание этих морфем.
Характеристика языковых признаков глаголов на основе анализа морфемной модели.
Словообразование глаголов.
Типичные морфемные модели глаголов.
Анализ глаголов в составе словообразовательной цепочки и словообразовательного гнезда

слов. Определение основных способов образования глаголов:
приставочного, суффиксального, приставочно-суффиксального.
Определение значения приставок в глаголах.
Морфемный разбор с опорой на семантико-словообразовательный анализ слов.
Культура речи. Правильное употребление глаголов. Употребление глаголов в соответствии с

основными орфоэпическими, лексическими, грамматическими нормами.
Правильное построение и уместное  употребление  словосочетаний с глаголами и словами,

обозначающими оценку действия (можно. нельзя. надо. нужно. невозможно).
Глагольные словосочетания (гл. + сущ.; гл. + нареч.), их значение, правильное построение,

уместное употребление в речи.
Употребление глаголов в этикетных формулах выражения npocьбы.
Синтаксическая роль глагола в словосочетаниях и предложениях разных конструкций.

Синтаксический анализ словосочетаний и предложений изученных конструкций.
Установление взаимосвязи смысловой, интонационной,  грамматической и пунктуационной

характеристики предложения.
Глагол в тексте. Роль глагола в достижении точности, информативности и выразительности

речи. Элементарный анализ художественного текста, определение особенностей употребления в нем
глаголов. Использование глаголов в составе фразеологических оборотов. Употребление глаголов в
прямом и переносном значении в разговорной и художественной речи (метафора, олицетворение).
Уместное использование глаголов-синонимов, глаголов-антонимов.

Выразительное  использование  глаголов  настоящего  времени  при  описании  событий
прошлого; будущего времени - вместо настоящего и прошедшего.



Развитие связной речи. Сочинение-рассуждение на лингвистическую тему. Сочинение по
картине В.И.Сурикова «Взятие снежного городка». Сочинение по картине К.Е.Маковского «Дети,
бегущие от грозы».

Деепричастие и причастие как глагольные формы (2ч.)
Деепричастие и причастие как глагольные формы, совмещающие грамматические признаки

глагола и других частей речи. Суффиксы деепричастий
причастий. Вопрос о деепричастиях и причастиях в современной лингвистике (особые формы

глагола или самостоятельные части речи). Распознавание деепричастий и причастий по суффиксам
(простые случаи).

Деепричастие (24ч.)
Грамматические признаки деепричастия, типичные суффиксы. (Распознавание деепричастия 

на основе структурно-семантического и грамматического анализа слова).
Образование деепричастий совершенного и несовершенного вида. Определение глагольных

признаков  у деепричастий.  Отличие деепричастия от слов других  частей  речи (играя  -  молодая,
устав  от  работы  -  военный  устав).  Раздельное  и  слитное  написание  не с  деепричастиями  и
глаголами.

Правописание суффиксов деепричастий совершенного и несовершенного вида. 
Морфологический разбор деепричастия.

Деепричастный оборот.  (Постановка знаков препинания в предложениях с деепричастным
оборотом  и  одиночными  деепричастиями.  Интонационно  правильное  чтение  предложений  с
обособленными членами, выраженными деепричастными оборотами).

Культура речи. Правильное употребление деепричастий. (Употребление деепричастий в 
соответствии с основными орфоэпическими, лексическими, грамматическими нормами).

Синтаксическая роль деепричастия в словосочетании и предложении. Правильное 
построение предложений с деепричастными оборотами.

Точное и уместное употребление фразеологизмов, включающих в свой состав деепричастия. 
Распознавание словосочетаний типа гл. + дееприч.; дeeпри. + сущ.; дееприч. + нареч. 
Синтаксический и пyнктyaционный анализ предложений с деепричастными оборотами. 
Деепричастие в тексте. Роль деепричастия в достижении точности и выразительности речи.

Использование свойства деепричастия в текстах разных стилей и типов речи.
Элементарный анализ художественного текста, выявление особенностей употребления в нем 

деепричастий.
Причастие (20 ч.)
Грамматические  признаки  причастия,  типичные  суффиксы.  Семантические  различия

прилагательного и причастия (черный – чернеющий, старый - стареющий). Распознавание причастия
на основе структурно-семантического и грамматического анализа слова.

Определение признаков глагола и прилагательного у причастий. Различение причастия и 
деепричастия.

Синонимическая замена причастия оборотом который + глагол (поспевающий крыжовник - 
крыжовник, который поспевает).

Образование действительных и страдательных причастий настоящего и прошедшего 
времени.

Причастия полные и краткие; их смысловые, морфологические и синтаксические различия.
Правописание  суффиксов  причастий.  Выбор  суффикса  причастия  в  зависимости  от  спряжения
глагола. Орфографические различия в написании полных и кратких причастий: написание  н и  нн
(общее представление).

Склонение причастий. (Правописание падежных окончаний прилагательных и причастий). 
Причастный оборот. Выделение определяемого слова и причастного оборота. Постановка

знаков препинания в предложениях с причастными оборотами. Грамматические различия причастий
деепричастий, причастного и деепричастного оборотов. Различение причастных и деепричастных



оборотов. Интонационно правильное чтение предложения с обособленными членами, выраженными
деепричастными и причастными оборотами.

Морфологический разбор причастия.
Культура  речи.  Правильное  употребление  причастий.  Употребление  причастий  в

соответствии с основными орфоэпическими, лексическими, грамматическими нормами. Правильное
построение предложений с причастными оборотами.

Правильное согласование причастий в словосочетаниях типа прич. + сущ.
Правильное употребление падежной формы существительного в словосочетаниях типа прич.

сущ.
Правильное  произношение  полных  и  кратких  страдательных  причастий,  употребление

причастий с суффиксом -ся. Правильное употребление в речи однокоренных слов типа висящий -
висячий, горящий - горячий.

Синтаксическая  роль  причастий  в  словосочетании  и  предложении.  (Совершенствование
умения различать словосочетания типа сущ. + прич.; прич. + сущ.; прич. + нареч.

Синтаксический и пунктуационный анализ предложений с причастными оборотами. 
Причастия в тексте. Роль причастия в достижении точности и выразительности текстов

разных стилей речи. Использование причастий и причастных оборотов в текстах разных стилей и
типов речи. Элементарный анализ художественного текста, выявление особенностей употребления в
нем причастий.

Переход  некоторых  причастий  в  разряд  прилагательных  (рассеянный  человек)  и
использование этих слов в составе фразеологических оборотов.

(Анализ примеров перехода причастий в прилагательные).
Имя числительное (19 ч.)
Имя  числительное  как  часть  речи:  морфологические  признаки,  синтаксическая  роль

(повторение).
Отличие имен числительных от других слов, связанных с понятием числа (пятак, впятером,

двойник, трёшка и т.д.).  Распознавание имен числительных на основе общего (грамматического)
значения, морфологических признаков, синтаксической роли.

Различение постоянных и непостоянных морфологических признаков имен числительных. 
Разряды имен числительных по значению и грамматическим признакам. Количественные и

порядковые числительные; их значение, морфологические и синтаксические особенности.
Собирательные числительные.

Дробные  числительные.  Склонение  и  правописание  количественных  и  порядковых
числительных.

Особенности написания некоторых суффиксов имен числительных (одиннадцать, двадцать,
пятеро и др.).

Разряды имен числительных по строению. (Слитное и раздельное написание числительных
разных разрядов).

Числительные простые, сложные, составные. Правописание ь в середине и на конце простых,
сложных и составных числительных.

Образование  от  числительных  простых  и  сложных  слов,  их  написание  (миллиардный,
двадцатипятилетие).

Морфологический разбор имени числительного.
Культура  речи.  Правильное  употребление  имен  числительных.  Употребление  имен

числительных  в  соответствии  с  основными  орфоэпическими,  лексическими,  грамматическими
нормами.

Правильное построение словосочетаний типа пара носков, двое чулок, две ученицы, обе книги,
оба мальчика и т. п.



Синтаксическая роль имен числительных в словосочетании и предложении. Синтаксические
особенности  количественных  числительных  (пять  книг,  но  пятью  книгами).  Определение
синтаксической роли имени числительного в словосочетании и предложении.

Различение словосочетаний типа поряд. числ.+сущ.; кол. числ. + сущ.
Анализ синтаксической роли имен числительных разных разрядов.
Имя  числительное  в  тексте.  Роль  имени  числительного  в  достижении  точности,

информативности и выразительности в текстах различных стилей речи.
Употребление  имен  числительных  в  научных  текстах,  деловой  речи,  в  пословицах  и

поговорках.
Способы выражения приблизительного количества (лет восемь).
Местоимение (20 ч.)
Местоимение  как  часть  речи:  значение,  морфологические  признаки,  синтаксическая  роль.

Особенности  местоимения  как  части  речи  (его  указательно-заместительная  функция).
Морфологические  и  синтаксические  особенности  местоимений,  замещающих  имена
существительные  (местоимения  -  существительные),  имена  прилагательные  (местоимения  -
прилагательные) и имена числительные (местоимения - числительные).

Разряды местоимений: личные, возвратное, притяжательные, вопросительно-относительные,
неопределенные,  отрицательные,  указательные,  определительные.  Особенности  склонений
местоимений  разных  разрядов;  их  морфологические  и  синтаксически  признаки.  Распознавание,
склонение и правописание местоимений разных разрядов. Дефисное написание морфем -то, -либо, -
нибудь и кое- в составе местоимений.

Различение приставок не- и ни- в отрицательных местоимениях.
Морфологический разбор местоимения.
Культура  речи.  Правильное  употребление  местоимений.  Употребление  местоимений  в

соответствии с основными орфоэпическими, лексическими, грамматическими нормами.
Использование в речи (устной и письменной)  местоимений  ты, Вы (вы) в соответствии с

требованиями русского речевого этикета.
Правильное употребление местоимений 3-го лица. Исправление ошибок в предложениях с

неправильным употреблением местоимений (устранение двусмысленности, неточности).
Синтаксическая  роль  местоимений  разных  разрядов  в  словосочетании  и  предложении.

Относительные  местоимения  как  средство  синтаксической  связи  частей  сложноподчиненного
предложения. Определение синтаксической роли местоимений разных разрядов в словосочетании и
предложении.

Употребление вопросительных местоимений в вопросительных предложениях.
Местоимения  в  тексте.  Роль  местоимений  в  достижении  точности,  информативности  и

выразительности в текстах разных стилей и типов речи.
Местоимения как средство связи предложений и абзацев текста.
Использование  относительных  местоимений  как  средства  синтаксической  связи  в

сложноподчиненных предложениях (союзные слова).
Уместное и выразительное употребление в речи фразеологизмов, включающих в свой состав

местоимения. Синонимическая замена местоимений разных разрядов.
Использование  местоимений  разных  разрядов  как  средство  связи  предложений  и  абзац

текста.
Развитие связной речи. Контрольное сочинение по картине А.Саврасова «Грачи прилетели».
Повторение изученного в 6 классе ( 14ч.)
Итоговый контроль (3 ч.)

7 класс (136 часов)
Основное внимание отводится формированию орфографической грамотности при изучении

тем «Наречие», «Предлоги», «Частицы», «Союзы». Раздел «Развитие речи» дополняется работой
по составлению сложного плана.



Соответствующие  темы  разделов  «Морфология  и  орфография»  предваряются  устными
упражнениями в использовании союзов для связи однородных членов предложения, для соединения
простых  предложений  в  сложные;  устными  и  письменными  упражнениями  по  составлению
предложений, выражающих ужас, удивление, радость, испуг и т. д. с междометиями.

Язык как развивающееся явление (2 часа)
Разделы лингвистики, на основе изученного в 5-6 классах (37 часов)
Фонетика и орфоэпия.
Словообразование самостоятельных частей речи.
Лексика и фразеология.
Грамматика: морфология и синтаксис.
Морфология.
Склоняемые части речи.
Глагол. Деепричастие. Причастие.
Синтаксис.
Виды предложений. Простое осложнённое предложение.
Орфография.
Правописание морфем.
Слитные, раздельные и дефисные написания.
Пунктуация.
Культура речи. Правильное употребление слов самостоятельных частей речи.
Правильное употребление имён существительных.
Правильное употребление имён прилагательных.
Правильное употребление имён числительных.
Правильное употребление местоимений.
Правильное употребление глаголов, деепричастий и причастий.
Развитие связной речи. Подготовка к контрольному сочинению «Гимн русской земле» (по

картинам И.И.Шишкина и К.Ф.Юона). Контрольное изложение с творческим заданием.
Текстоведение (17 часов)
Текст  как  произведение  речи.  Точность  и  логичность  речи.  Типы  речи  (описание,

повествование,  рассуждение).  Структура  текста.  Виды  связи  предложений  в  тексте.  Языковые
средства  выразительности  (фонетические,  словообразовательные,  лексические,  морфологические,
синтаксические). Сочетание разных типов речи в тексте.

Развитие связной речи. Подготовка к сочинению по картине А.А. Пластова «Первый снег».
Изложение-миниатюра.

Морфология (75 часов)
Наречие (33 часа)
Общее  значение  наречий  и  их  употребления  в  речи.  Разряды  наречий  по  значению.

Местоимённые  наречия.  Слова  состояния.  Степени  сравнения  наречий.  Правописание  наречий.
Слитное, раздельное и дефисное правописание наречий. Слитное и раздельное написание не и ни с
наречиями. Правописание н,нн в наречиях на –о _(-е). Суффиксы на конце наречий. Правописание
о-е на конце наречий после шипящих.  Употребление ь знака на конце наречий после шипящих.
Наречия  в  словосочетании  и  предложении.  Наречия  в  тексте.  Культура  речи.  Правильное
употребление наречий. Орфографические, грамматические, лексические нормы

Развитие  связной  речи. Сжатое  изложение. Сочинение-миниатюра. Создание  сжатого
изложения.

Самостоятельные и служебные части речи (1час)
Предлог (11 часов)
Предлог как служебная часть речи. Разряды предлогов. Производные и непроизводные 

предлоги. Правописание производных предлогов. Предлог в предложении и тексте.
Развитие связной речи. Написание изложения.



Союз (14 часов)
Союз как служебная часть речи. Разряды союзов. Сочинительные и подчинительные союзы.

Роль  союза  и.  Простые  и  составные  союзы.  Союзные  слова.  Правописание  союзов.  Союз  в
предложении и тексте.

Развитие  связной  речи. Подготовка  к  контрольному  сочинению  по  картине
П.П.Кончаловского «Сирень в корзине».

Частица (14 часов)
Частица как служебная часть речи. Разряды частиц. Правописание частиц. Частицы не и ни.

Частицы в предложении и тексте. Культура речи. Правильное употребление частиц. Орфоэпические
и грамматические нормы.

Развитие связной речи. Контрольное изложение с элементами сочинения.
Междометие (2 часа)
Междометия и звукоподражательные слова.
Омонимия слов разных частей речи (3 часа)
Трудные случаи разграничения языковых явлений (3 часа)
Повторение изученного (1 час)

8 класс (102 ч.)
Необходимо  увеличение  упражнений  на  изучение  наиболее  трудных,  но  важных  для

формирования пунктуационной грамотности тем таких, как словосочетание (умение выписывать
из  предложения  словосочетания,  видеть  связь  между  словами);  двусоставные  предложения
(большое  внимание  уделяется  разбору  по  членам  предложения,  умению  находить  основу
предложения  с  простым  и  составным  сказуемым);  предложения  с  однородными  членами
(наиважнейшая  тема  в  курсе  VIII  класса);  предложения  с  обращениями,  вводными  словами  и
приложениями; прямая и косвенная речь.

Особое внимание рекомендуется уделять темам «Однородные члены предложения. Запятая
между  однородными членами»,  «Обобщающие  слова  в  предложениях  с  однородными членами.
Двоеточие и тире при обобщающих словах»,  «Обращения и вводные слова. Знаки препинания»,
«Знаки препинания в предложениях с прямой речью». Их изучение предваряется практическими
упражнениями  в  конструировании  предложений  с  простыми  и  составными  сказуемыми,
предложений  с  опущенной  связкой  между  подлежащим  и  сказуемым;  в  их  правильном
интонировании; в использовании местоимений и наречий в роли обобщающего слова однородных
членов предложения.

Ознакомительно изучаются виды обстоятельств; сравнительный оборот, знаки препинания
при сравнительном обороте; тире между подлежащим и сказуемым.

практическом плане (без терминологии) изучается тема «Несогласованные определения».
Не  рекомендуется  теоретическая  отработка  следующих  тем:  грамматическое  значение

словосочетаний. Связь слов в словосочетаниях; виды сказуемых (понятие о простом глагольном и
составном сказуемом дается без деления его на подвиды, значительная часть времени отводится
на тренировочные упражнения в нахождении основы); прямое и косвенное дополнение; вводные
предложения,  знаки препинания при вводных предложениях;  виды односоставных предложений
(отрабатывается лишь умение находить основу в односоставных предложениях).

Введение – 1 час.
Язык. Правописание. Культура речи – 93 часа.
Орфография и морфология (на основе изученного в 5-7 классах) – 7 часов
Синтаксис и пунктуация – 88 часа.
Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса – 5 часов.
Простое предложение – 5 час.
Двусоставное предложение – 12 часов:
главные члены предложения – 5 часов;
второстепенные члены предложения – 6 часов.



Односоставные предложения – 13 часов.
Простое осложненное предложение – 21 час:
предложения с однородными членами – 12 часов;
предложения с обращениями, вводными конструкциями и междометиями – 15 часов;
предложения с обособленными членами – 17 часов.
Прямая и косвенная речь – 6 часов.
Повторение и обобщение изученного в 5 – 8 классах – 7 часов.
Речь (17ч)
Русский язык в семье славянских языков. Систематизация сведений о тексте, стилях и типах

речи; расширение представления о языковых средствах, характерных для различных стилей речи
особенности  строения  устных  и  письменных публицистических  высказываний.  Композиционные
формы. Деловые бумаги.

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ (88ч)
Словосочетание и предложение (4ч.)
Понятие о словосочетании. Строение словосочетания. Способы связи слов в словосочетании.

Значение словосочетания. Понятие о предложении. Отличие предложения от словосочетания. Виды
предложений по цели высказывания. Прямой и обратный порядок слов. Логическое ударение.

Построение  словосочетаний  с  разными  видами  связи.  Интонация  побудительных  и
восклицательных  предложений.  Риторический  вопрос,  вопросно-ответная  форма  изложения  как
стилистические приемы, повышающие выразительность речи.

Культура речи. Правильное употребление словосочетаний.
Развитие связной речи. Написание сжатого изложения.
Синтаксис простого предложения (71ч.)
Двусоставное предложение. Главные и второстепенные члены предложения. Подлежащее и

сказуемое как главные члены предложения. Способы выражения подлежащего. Простое и составное
сказуемое. Постановка тире между подлежащим и сказуемым. Второстепенные члены предложения.
Определения согласованные и несогласованные. Виды обстоятельств. Сравнительный оборот.

Согласование  сказуемого  с  подлежащим,  выраженным  словосочетанием  и
сложносокращенными  словами.  Синонимика  составных  сказуемых.  Обстоятельства  времени  как
средства связи предложений в повествовательных текстах. Обстоятельства места как средство связи
предложений в описательных и повествовательных текстах.  Стилистическая  роль сравнительных
оборотов.

Культура речи. Правильное построение простого предложения.
Способы связи подлежащего и сказуемого в предложении.
Односоставные  предложения.  Односоставные  предложения  с  главным  членом  в  форме

подлежащего  и  в  форме  сказуемого.  Предложения  односоставные  и  двусоставные  как
синтаксические  синонимы.  Употребление  в  описании  назывных  предложений  для  обозначения
времени и места. Использование личных и безличных предложений как синтаксических синонимов.

Неполные  предложения.  Понятие  о  неполных  предложениях. Употребление  неполных
предложений в разговорной и в книжной речи.

Предложения  с  однородными  членами.  Однородные  члены  предложения; их  признаки.
Однородные  и  неоднородные  определения.  Предложения  с  несколькими  рядами  однородных
членов.  Запятая  между  однородными  членами.  Обобщающие  слова  при  однородных  членах.
Правильное  построение  предложений  с  составными  союзами.  Синонимика  рядов  однородных
членов с различными союзами и без союзов. Использование разных типов сочетания однородных
членов. Интонация предложений с обобщающими словами при однородных членах.

Культура речи. Основные синтаксические нормы построения предложений с однородными
членами.

Предложения  с  обращениями,  вводными  словами,  междометиями.  Обращение
нераспространенное и распространенное, знаки препинания при обращениях. Вводные слова и



предложения.  Знаки  препинания  при  вводных  словах,  словосочетаниях  и  предложениях.
Междометие.  Знаки  препинания  в  предложениях  с  междометиями.  Использование  обращений  в
разных стилях речи как средство характеристики адресата и передачи авторского отношения к нему.
Интонация при обращении. Синонимика вводных слов. Использование вводных слов как средство
связи предложений в тексте.

Культура  речи.  Основные  синтаксические  нормы  построения  предложений  с  вводными
конструкциями, обращениями, междометиями.

Предложения с обособленными членами.  Понятие обособления. Обособление определений,
приложений, дополнений, обстоятельств. Уточняющие члены предложения. Правильное построение
предложений  с  обособленными членами.  Стилистическая  роль  обособленных  и  необособленных
членов предложения. Деепричастные обороты как средство связи предложений в тексте. Интонация
предложений с обособленными и уточняющими членами.

Культура речи. Основные синтаксические нормы построения предложений с обособленными
членами.

Развитие связной речи. Обучающее изложение. Написание изложения. Создание изложения с
элементами сочинения.

Прямая и косвенная речь (3ч)
Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная речь. Строение предложений с прямой

речью. Знаки препинания при прямой речи. Цитата как способ передачи чужой речи. Выделение
цитаты знаками препинания. Диалог. Интонационное выделение слов автора. Замена прямой речи
косвенной.

9 класс (102 ч.)
Необходимо увеличить количество тренировочных упражнений, направленных на развитие

умения видеть структуру сложного предложения и выделять соответствующими знаками его
части, на развитие речи и повторение изученного.

Ознакомительно  изучаются  сложносочиненные  предложения  с  союзами (без  определения
вида союза); смысловые взаимоотношения между частями бессоюзного сложного предложения,
двоеточие и тире в бессоюзном сложном предложении.

Практически  изучаются  сложноподчиненные  предложения  с  несколькими  придаточными
(без определения вида связи; основной упор делается на формирование пунктуационных навыков);
различные виды сложных предложений с союзной и бессоюзной связью и знаки препинания в них
(несложные случаи).

Не рекомендуется теоретическая  отработка следующих тем и  разделов:  основные  виды
придаточных  предложений  (учащиеся  с  ЗПР затрудняются  в  установлении  смысловых  связей,
поэтому  следует  уделять  внимание  отработке  умения  находить  главное  и  придаточное
предложения и ставить вопрос к придаточному); второго раздела из темы «Бессоюзное сложное
предложение»  —  умение  передавать  с  помощью  интонации  различные  смысловые  отношения
между частями сложного бессоюзного предложения,  использование синонимических  союзных и
бессоюзных сложных предложений.

Русский литературный язык (3 ч.)
Основные  формы  существования  национального  русского  языка:  русский  литературный

язык,  территориальные  диалекты  (народные  говоры),  социальные  диалекты  (жаргоны)  и
просторечие.

Понятие  о  литературном  языке. Нормированность (наличие  норм) - основная
отличительная особенность русского литературного языка. Языковая норма и ее признаки. Виды
норм  русского  литературного  языка:  орфоэпические,  лексические,  морфологические,
синтаксические,  стилистические,  орфографические  и  пунктуационные.  Виды  лингвистических
словарей  (обобщение). Культура  речи  как  раздел  лингвистики (обобщение). Основные  задачи
раздела. Культура речи и культура Поведения человека. Понятие экологии языка.

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5-8-м КЛАССАХ ( 7 ч.)



Основные единицы языка:  звук  (фонемы),  морфема,  слово,  словосочетание,  предложение.
Трудные  случаи  синтаксического  и  пунктуационного  анализа  предложения.  Трудные  случаи
орфографии и пунктуации. Вопрос о тексте как единице языка и речи.

Текстоведение (7 ч.)
Текст  и  его  признаки  (обобщение). Основные  требования  к  содержанию  текста:

соответствие его теме и основной мысли, полнота раскрытия темы, последовательность изложения,
правильность выделения абзацeв, достоверность фактического материала и др.

Основные средства связи предложений в тексте: лексические связи предложений в тексте
(лексический  повтор,  синонимы,  антонимы  и  др.),  морфологические  (союзы,  союзные  слова,
частицы,  местоимения,  наречия  и  др.),  синтаксические  (вводные  слова,  синтаксический
параллелизм, порядок слов и др.), комбинированные.

Анафора как риторическая фигура речи.
Рассуждение  как  тип  речи  и  его  виды (доказательство, объяснение, размышление).

Коммуникативная  цель  рассуждения  (объяснить  собеседнику что-либо,  убедить  его  в  чем-либо).
Структура текста-рассуждения

Рецензия,  отзыв,  эссе  как  речевые  жанры. Основные  речевые  стандарты (клише),
помогающие  реализовать  коммуникативный  замысел  в  процессе  комментирования  содержания
прочитанного (прослушанного) текста, выявления и формулирования позиции автора и изложения
собственного мнения.

Публичная речь как разновидность устной речи, обращенной к аудитории, рассчитанной на
публику.  Соответствие  публичной  речи  научному  или  публицистическому  стилю.  Основные
требования к публичному выступлению.

Развитие  связной  речи. Основные  этапы  подготовки  и  написания  изложения на  основе
прочитанного или прослушанного текста.

Основные приемы сокращения информации при написании сжатого изложения прочитанного
или прослушанного текста: исключение второстепенной информации в каждой части текста или в
одной из частей, обобщение необходимой информации в одной или в каждой части, замена прямой
речи косвенной, исключение повторов материала, перегруппировка материала, объединение частей
текста и др.

Сочинение текста.  Основные этапы создания текста: определение темы и основной мысли
текста;  обдумывание  содержания  текста  сочинения  и  подготовка  рабочих  материалов  (плана,
некоторых формулировок,  списка  слов,  словосочетаний и т.п.);  создание  текста;  редактирование
текста.

Синтаксис и пунктуация (43 ч.)
Сложное предложение (37 ч.)
Сложное предложение Сложное предложение как единица синтаксиса.
Сложное  предложение  как  смысловое,  структурное  и  интонационное  единство.  Основные

средства синтаксической связи между частями сложного предложения: интонация, союзы, союзные
слова. Бессоюзные и союзные (сочинительные, подчинительные) сложные предложения.

Сложносочиненные предложения ( 6ч.)
Сложносочиненное предложение, его грамматические признаки.
Строение сложносочиненного предложения.
Смысловые  отношения  между  частями  сложносочиненного  предложения  и  способы  их

выражения:  соединительные  отношения  (одновременность,  последовательность,  причина  и
следствие;  используются соединительные союзы и,  также,  тоже,  да);  противительные отношения
(сопоставление, противопоставление; используются противительные союзы а, но, да, однако, зато);
разделительные  отношения  (последовательная  смена  событий,  явлений,  перечисление
взаимоисключающих событий, явлений; используются разделительные союзы либо, или, то ... то, не
то ... не то).

Развитие связной речи. Написание сжатого изложения.



Сложноподчиненные предложения (15 ч.)
Сложноподчиненное предложение, его грамматические признаки.
Строение сложноподчиненного предложения: главная и придаточная часть, их единство

(смысловое, интонационное, грамматическое).
Средства  связи  частей  сложноподчиненного  предложения: интонация, подчинительные

союзы, союзные слова. Использование указательных слов в сложноподчиненных предложениях.
Смысловые  и  стилистические  различия  сложноподчиненных  предложений  с

синонимическими союзами (чтобы, чтоб, с тем чтобы, для того чтобы и т. п.).
Виды придаточных предложений по характеру смысловой связи между частями и значению

подчинительных  союзов,  союзных  слов:  определительные,  изъяснительные,  обстоятельственные
(места,  времени,  образа  действия,  сравнения,  степени,  цели,  причины  и  следствия,  условия,
уступки). Вопрос о классификации сложноподчиненных предложений в современной лингвистике.
Сложноподчиненные  предложения  с  придаточными  присоединительными,  местоименно-
определительными.

Сложные предложения с двумя или несколькими придаточными.
Виды  подчинительной  связи  в  сложных  предложениях  с  двумя  или  несколькими

придаточными:  соподчинение  (однородное  и  неоднородное);  последовательное  подчинение
придаточных частей; сочетание в предложении соподчинения и последовательного подчинения.

Развитие связной речи. Написание сжатого изложения с элементами сочинения. Создание
изложения с творческим заданием. Сжатое изложение.

Бессоюзные сложные предложения (7 ч.)
Бессоюзное предложение, его грамматические особенности.
Смысловые  отношения  между  частями  бессоюзного  сложного  предложения. Виды

бессоюзного сложного предложения в зависимости от смысловых отношений между его частями:
1)со значением перечисления, 2) со значением причины, пояснения, дополнения, 3) со значением
времени,  условия;  следствия,  сравнения;  противопоставления  или  неожиданного,  резкого
присоединения, быстрой смены событий.

Развитие связной речи. Написание сочинения-рассуждения.
Сложные предложения с различными видами связи (7 ч.) 

Сложное предложение с разными видами союзной и бессоюзной связи.
Структурные  особенности  сложного  предложения  с  разными  видами  синтаксической

связи.  Основные  разновидности  предложений  в  зависимости  от  сочетания  видов  связи:  1)
сочинительная и подчинительная, 2) подчинительная и бессоюзная, 3) сочинительная и бессоюзная,
сочинительная, подчинительная и бессоюзная.

Интонационные и пунктуационные особенности сложных предложений с разными видами
союзной и бессоюзной связи.

Период  как особая форма организации сложных предложений и как поэтическое средство
художественного текста.

Развитие связной речи. Написание сочинения «Два портрета».
Синтаксические конструкции с чужой речью (6 ч.)
Основные  способы  передачи  чужой  речи: 1) предложения  с  прямой  речью,  2)

сложноподчиненные  предложения  с  косвенной  речью,  3)  простые  предложения  с  дополнением,
называющим тему чужой речи (говорить о тебе), 4) предложения с вводными конструкциями (по
словам родителей). Прямая и косвенная речь.

Несобственно-прямая речь .
Диалог  и  его  основные  виды: диалог  этикетного  характера, диалог-расспрос, диалог-

побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и др. Цитирование как способ передачи чужой
речи. Различные способы цитирования: в форме прямой или косвенной речи, а также с помощью
специальных  вводных  конструкций  (по  словам  ...  ,  как  писал  ...  ).  Основные  требования  к
цитированию.



Повторение изученного (8 ч.)
Развитие связной речи. Написания сочинения-рассуждения.

2.2.2.2. ЛИТЕРАТУРА
5 КЛАСС

Введение
Писатели о роли книги в жизни человека и общества. Книга как духовное завещание

одного поколения другому. Структурные элементы книги (обложка, титул, форзац, сноски,
оглавление);  создатели  книги  (автор,  художник,  редактор,  корректор,  наборщик  и  др.).
Учебник литературы и работа с ним.
УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО

Фольклор — коллективное устное народное творчество.
Преображение  действительности  в  духе  народных  идеалов.  Вариативная  природа

фольклора.  Исполнители  фольклорных  произведений.  Коллективное  и  индивидуальное  в
фольклоре.

Малые жанры фольклора. Детский фольклор (колыбельные песни, пестушки, приговорки,
скороговорки, загадки — повторение).
Т  е  о  р  и  я  л  и  т  е  р  а  т  у  р  ы  .  Фольклор.  Устное  народное  творчество  (развитие
представлений).
РУССКИЕ НАРОДНЫЕ СКАЗКИ

Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые
(анекдотические, новеллистические). Нравственное и эстетическое содержание сказок.
Сказители. Собиратели сказок.

«Царевна-лягушка».  Народная мораль в характере и поступках героев. Образ невесты-
волшебницы.  «Величественная  простота,  презрение  к  позе,  мягкая  гордость  собою,
недюжинный  ум  и  глубокое,  полное  неиссякаемой  любви  сердце,  спокойная  готовность
жертвовать  собою  ради  торжества  своей  мечты  —  вот  духовные  данные  Василисы
Премудрой...»  (М.  Горький).  Иван-царевич  — победитель  житейских  невзгод.  Животные-
помощники. Особая роль чудесных противников — Бабы-яги, Кощея Бессмертного. Светлый
тёмный  мир  волшебной  сказки.  Народная  мораль  в  сказке:  добро  торжествует,  зло
наказывается.  Поэтика  волшебной  сказки.  Связь  сказочных  формул  с  древними  мифами.
Изобразительный характер формул волшебной сказки. Фантастика в волшебной сказке.

«Иван — крестьянский сын и чудо-юдо». Волшебная богатырская сказка героического
содержания.  Тема мирного труда  и защиты родной земли.  Иван — крестьянский сын как
выразитель  основной  мысли  сказки.  Нравственное  превосходство  главного  героя.  Герои
сказки в оценке автора-народа. Особенности сюжета.

«Журавль и цапля», «Солдатская шинель» — народные представления о 
справедливости, добре и зле в сказках о животных и бытовых сказках.

е о р и я л и т е р а т у р ы . Сказка как повествовательный жанр фольклора. Виды сказок
(закрепление представлений). Постоянные эпитеты. Гипербола (начальное представление).
Сказочные  формулы.  Вариативность  народных  сказок  (начальные  представления).
Сравнение.
ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ Начало письменности у восточных славян и 

возникновение древнерусской литературы.
Культурные и литературные связи Руси с Византией. Древнехристианская книжность на Руси
(обзор).



«Повесть временных лет» как литературный памятник. «Подвиг отрока-киевлянина и
хитрость  воеводы  Претина  ».  Отзвуки  фольклора  в  летописи. Герои  старинных
«Повестей...» и их подвиги во имя мира на родной земле.

е о р и я л и т е р а т у р ы . Летопись (начальные представления).
ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА

Михаил  Васильевич  Ломоносов.  Краткий  рассказ  о  жизни  писателя (детство  и  годы
учения,  начало  литературной  деятельности).  Ломоносов  —  учёный,  поэт,  художник,
гражданин.

«Случились вместе два астронома в пиру...» — научные истины в поэтической форме.
Юмор стихотворения.

е о р и я л и т е р а т у р ы . Роды литературы: эпос, лирика, драма. Жанры литературы 
(начальные представления).
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА
Русские басни

Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские баснописцы XVIII века: А.
П. Сумароков, И. И. Дмитриев) (обзор).

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о баснописце (детство, начало литературной 
деятельности).

«Ворона и Лисица»,  «Волк и Ягнёнок»,  «Свинья под Дубом» (на  выбор). Осмеяние
пороков — грубой силы, жадности, неблагодарности, хитрости и т. д.  «Волк на псарне» —
отражение исторических событий в басне; патриотическая позиция автора.

Аллегория как форма иносказания и средство раскрытия определённых свойств человека. 
Поучительный характер басен. Своеобразие языка басен И. А. Крылова.

Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Басня (развитие представлений), аллегория (начальные 
представления). Понятие об эзоповом языке.

Василий Андреевич Жуковский. Краткий рассказ о поэте (детство и начало творчества, 
Жуковский-сказочник).

«Спящая царевна». Сходные и различные черты сказки Жуковского и народной сказки.
Особенности сюжета. Различие героев литературной и фольклорной сказки.

«Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Баллада (начальные представления).
Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о жизни поэта (детство, годы учения). 
Стихотворение «Няне» — поэтизация образа няни; мотивы одиночества и грусти,

скрашиваемые любовью няни, её сказками и песнями.
«У лукоморья дуб зелёный...». Пролог к поэме «Руслан и Людмила» — собирательная

картина  сюжетов,  образов  и  событий  народных  сказок,  мотивы  и  сюжеты  пушкинского
произведения.

«Сказка  о  мёртвой  царевне  и  о  семи  богатырях» —  её  истоки (сопоставление  с
русскими народными сказками, сказкой Жуковского «Спящая царевна», со сказками братьев
Гримм; «бродячие сюжеты»). Противостояние добрых и злых сил в сказке. Царица и царевна,
мачеха и падчерица. Помощники царевны. Елисей и богатыри. Соколко. Сходство и различие
литературной пушкинской сказки и сказки народной.  Народная мораль, нравственность —
красота внешняя и внутренняя, победа добра над злом, гармоничность положительных героев.
Поэтичность, музыкальность пушкинской сказки.

Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Лирическое послание (начальные представления). Пролог
(начальные представления).
Русская литературная сказка XIX века

Антоний  Погорельский.  «Чёрная  курица,  или  Подземные  жители».  Сказочно-
условное,  фантастическое  и  достоверно-реальное в  литературной сказке.  Нравоучительное
содержание и причудливый сюжет произведения.



Пётр  Павлович  Ершов.  «Конёк-Горбунок».  (Для  внеклассного  чтения.) Соединение
сказочно-фантастических  ситуаций,  художественного  вымысла  с  реалистической
правдивостью, с верным изображением картин народного быта, народный юмор, красочность
и яркость языка.

Всеволод Михайлович Гаршин. «Attalea Princeps».  Героическое и обыденное в сказке.
Трагический финал и жизнеутверждающий пафос произведения,

Т е  о  р  и  я  л  и  т е  р  а  т у  р  ы .  Литературная  сказка  (начальные  представления).
Стихотворная и прозаическая речь. Ритм, рифма, способы рифмовки. «Бродячие сюжеты»
сказок разных народов.

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало литературной
деятельности, интерес к истории России).

«Бородино»  — отклик  на 25-летнюю  годовщину  Бородинского  сражения (1837).
Историческая  основа  стихотворения.  Воспроизведение  исторического  события  устами
рядового  участника  сражения.  Мастерство  Лермонтова  в  создании  батальных  сцен.
Сочетание разговорных интонаций с высоким патриотическим пафосом стихотворения.

Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Сравнение, гипербола, эпитет (развитие представлений),
метафора, звукопись, аллитерация (начальные представления).

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе (детство, годы учения, начало
литературной деятельности).

«Заколдованное  место»  — повесть  из  книги «Вечера  на  хуторе  близ  Диканьки».
Поэтизация  народной  жизни,  народных  преданий,  сочетание  светлого  и  мрачного,
комического и лирического, реального и фантастического.

«Ночь перед Рождеством».  (Для внеклассного чтения.) Поэтические картины народной
жизни  (праздники,  обряды,  гулянья).  Герои  повести.  Фольклорные  мотивы  в  создании
образов героев. Изображение конфликта тёмных и светлых сил.

Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Фантастика (развитие представлений). Юмор (развитие
представлений).

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало литературной
деятельности).

Стихотворение  «Крестьянские  дети». Картины вольной жизни  крестьянских  детей,  их
забавы, приобщение к труду взрослых. Мир детства — короткая пора в жизни крестьянина.
Речевая характеристика персонажей.

«Есть женщины в русских селеньях...» (отрывок из поэмы «Мороз, Красный нос»).
Поэтический образ русской женщины.

«На Волге».  Картины природы. Раздумья поэта о судьбе народа. Вера в потенциальные
силы народа, лучшую его судьбу. (Для внеклассного чтения.)

Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Эпитет (развитие представлений).
Иван Сергеевич Тургенев.  Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной

деятельности).
«Муму».  Реальная основа повести. Повествование о жизни в  эпоху крепостного  права.

Духовные  и  нравственные  качества  Герасима:  сила,  достоинство,  сострадание  к
окружающим, великодушие, трудолюбие. Немота главного героя — символ немого протеста
крепостного человека.

Т  е  о  р  и  я  л  и  т  е  р  а  т  у  р  ы  .  Портрет,  пейзаж  (развитие  представлений).
Литературный герой (развитие представлений).

Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте.
Стихотворение  «Весенний  дождь» —  радостная,  яркая,  полная  движения  картина

весенней природы. Краски, звуки, запахи как воплощение красоты жизни.
Лев Николаевич  Толстой.  Краткий  рассказ  о  писателе (детство, начало  литературной

деятельности).



«Кавказский пленник». Бессмысленность и жестокость национальной вражды. Жилин и
Костылин — два разных характера, две разные судьбы, Жилин и Дина. Душевная близость
людей из враждующих лагерей. Утверждение гуманистических идеалов.

Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Сравнение (развитие понятия).  Сюжет (начальное
представление).

Антон Павлович Чехов.  Краткий рассказ  о писателе (детство и начало литературной
деятельности).

«Хирургия»  — осмеяние глупости и невежества героев рассказа. Юмор ситуации. Речь
персонажей как средство их характеристики.

Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Юмор (развитие представлений). Речевая характеристика
персонажей  (начальные  представления).  Речь  героев  как  средство  создания  комической
ситуации.
Поэты XIX века о Родине и родной природе (обзор)

Ф. И. Тютчев.  «Зима недаром злится...», «Как весел грохот летних бурь...», «Есть в
осени первоначальной...»;  А. Н. Плещеев. «Весна» (отрывок);  И. С. Никитин. «Утро»,
«Зимняя ночь в деревне» (отрывок);  А. Н. Майков. «Ласточки»; И. 3. Суриков. «Зима»
(отрывок);  А. В. Кольцов. «В степи». Выразительное чтение  наизусть стихотворений
(по выбору учителя и учащихся).

е о р и я л и т е р а т у р ы . Стихотворный ритм как средство передачи эмоционального
состояния, настроения.
ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной 
деятельности).

«Косцы».  Восприятие  прекрасного. Эстетическое  и  этическое  в  рассказе. Кровное
родство  героев  с  бескрайними  просторами  Русской  земли,  душевным  складом  песен  и
сказок,  связанных  между  собой  видимыми  и  тайными  силами.  Рассказ  «Косцы»  как
поэтическое воспоминание о Родине.  Рассказ  «Подснежник». (Для внеклассного чтения.)
Тема исторического прошлого России. Праздники и будни в жизни главного героя.

Владимир Галактионович Короленко. Краткий рассказ о писателе (детство и начало 
литературной деятельности).

«В дурном обществе». Жизнь детей из богатой и бедной семей. Их общение. Доброта и
сострадание героев повести. Образ серого, сонного города. Равнодушие окружающих людей
беднякам. Вася, Валек, Маруся, Тыбурций. Отец и сын. Размышления героев. «Дурное 
общество» и «дурные дела». Взаимопонимание — основа отношений в семье.

Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Портрет (развитие представлений). Композиция 
литературного произведения (начальные понятия).

Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о поэте (детство, юность, начало 
творческого пути).

Стихотворения «Я покинул родимый дом...» и «Низкий дом с голубыми ставнями...»
— поэтизация картин малой родины как исток художественного образа России. Особенности 
поэтического языка С. А. Есенина.
Русская литературная сказка XX века (обзор)

Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной 
деятельности).

«Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика в сказе. Честность, добросовестность,
трудолюбие  и  талант  главного  героя.  Стремление  к  совершенному  мастерству.  Тайны
мастерства. Своеобразие языка, интонации сказа.

е о р и я л и т е р а т у р ы . Сказ как жанр литературы (начальные представления). Сказ 
и сказка (общее и различное).

Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе.



«Теплый хлеб»,  «Заячьи лапы».  Доброта и сострадание, реальное и фантастическое в
сказках Паустовского.

Самуил Яковлевич Маршак. Краткий рассказ о писателе. Сказки С. Я. Маршака.
«Двенадцать месяцев»  — пьеса-сказка. Положительные и отрицательные герои. Победа

добра над злом — традиция русских народных сказок. Художественные особенности пьесы-
сказки.

е о р и я л и т е р а т у р ы . Развитие жанра литературной сказки в XX веке. Драма как 
род литературы (начальные представления). Пьеса-сказка.

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе (детство, начало 
литературной деятельности).

«Никита».  Быль  и  фантастика. Главный  герой  рассказа, единство  героя  с  природой,
одухотворение природы в его воображении — жизнь как борьба добра и зла, смена радости и
грусти, страдания и счастья. Оптимистическое восприятие окружающего мира.

Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Фантастика в литературном произведении (развитие
представлений).

Виктор Петрович Астафьев.  Краткий рассказ о писателе (детство, начало литературной
деятельности).

«Васюткино  озеро».  Бесстрашие, терпение, любовь  к  природе  и  её  понимание,
находчивость  в экстремальных обстоятельствах.  Поведение героя в лесу.  Основные черты
характера героя.  «Открытие» Васюткой нового озера.  Становление характера юного героя
через испытания, преодоление сложных жизненных ситуаций.

е о р и я л и т е р а т у р ы . Автобиографичность литературного произведения 
(начальные представления).
«Ради жизни на Земле...»

Стихотворные произведения о войне. Патриотические подвиги в годы Великой 
Отечественной войны.

К. М. Симонов. «Майор привёз мальчишку на лафете...» ; А. Т. Твардовский. 
«Рассказ танкиста».

Война и дети — обострённо трагическая и героическая тема произведений о Великой 
Отечественной войне.
Произведения о Родине, родной природе И. Бунин. «Помню — долгий зимний вечер...»; 

А. Прокофьев. «Алёнушка»; Д. Кедрин.
«Алёнушка»; Н. Рубцов. «Родная деревня»; Дон-Аминадо. «Города и годы».

Стихотворные  лирические  произведения  о  Родине,  родной  природе  как  выражение
поэтического  восприятия  окружающего  мира  и  осмысление  собственного  мироощущения,
настроения.  Конкретные  пейзажные  зарисовки  и  обобщённый  образ  России.  Сближение
образов волшебных сказок и русской природы в лирических стихотворениях.
Писатели улыбаются Саша Чёрный. «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». Образы

и сюжеты
литературной классики как темы произведений для детей.

е о р и я л и т е р а т у р ы . Юмор (развитие понятия).
ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе.
«Вересковый мёд». Подвиг героя во имя сохранения традиций предков.
е о р и я л и т е р а т у р ы . Баллада (развитие представлений).
Даниель Дефо. Краткий рассказ о писателе.
«Робинзон Крузо». Жизнь и необычайные приключения Робинзона Крузо, характер героя

(смелость, мужество,  находчивость, несгибаемость  перед жизненными  обстоятельствами).
Гимн неисчерпаемым возможностям человека. Робинзонада в литературе и киноискусстве.



Ханс Кристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе.
«Снежная королева». Символический смысл фантастических образов и художественных

деталей  в  сказке  Андерсена.  Кай  и  Герда.  Мужественное  сердце  Герды.  Поиски  Кая.
Помощники Герды (цветы, ворон, олень, Маленькая разбойница и Др.)- Снежная королева и
Герда  —  противопоставление  красоты  внутренней  и  внешней.  Победа  добра,  любви  и
дружбы.

Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Художественная деталь (начальные представления).
Жорж Санд. «О чём говорят цветы». Спор героев о прекрасном. Речевая характеристика 

персонажей.
е о р и я л и т е р а т у р ы . Аллегория (иносказание) в повествовательной литературе.
Марк Твен. Краткий рассказ о писателе.
«Приключения Тома Сойера». Том и Гек. Дружба мальчиков. Игры, забавы, находчивость,

предприимчивость.  Черты характера  Тома,  раскрывшиеся  в  отношениях  с  друзьями.  Том и
Бекки,  их  дружба.  Внутренний  мир  героев  М.  Твена.  Причудливое  сочетание  реальных
жизненных проблем и игровых ^ приключенческих ситуаций.

Изобретательность в играх — умение сделать окружающий мир интересным.
Джек Лондон. Краткий рассказ о писателе.
«Сказание о Кише»  — сказание о взрослении подростка, вынужденного добывать пищу,

заботиться  о  старших.  Уважение  взрослых.  Характер  мальчика  —  смелость,  мужество,
изобретательность,  смекалка,  чувство  собственного  достоинства  —  опора  в  труднейших
жизненных  обстоятельствах.  Мастерство  писателя  в  поэтическом  изображении  жизни
северного народа.
Произведения для заучивания наизусть
Пословицы и поговорки.
В.А. Жуковский. «Спящая царевна» (отрывок).
И.А. Крылов. Басни.
А.С. Пушкин. «У лукоморья…»
Н.А. Некрасов «Есть женщины в русских селеньях…», отрывок из стихотворения 
«Крестьянские дети» («Однажды в студёную зимнюю пору…») Ф. И. Тютчев. «Весенние 
воды»
А.А. Фет. «Весенний дождь».
М.Ю. Лермонтов. «Бородино».
По теме «Война и дети» 1-2 стихотворения.
По теме «О Родине и родной природе» 1-2 стихотворения.

6 КЛАСС
Введение. Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой.

Отношение автора к герою. Способы выражения авторской позиции.
УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО
Обрядовый  фольклор.  Произведения  обрядового  фольклора: колядки, веснянки,

масленичные,  летние  и  осенние  обрядовые  песни.  Эстетическое  значение  обрядового
фольклора.

Пословицы и поговорки. Загадки — малые жанры устного народного творчества.
Народная мудрость. Краткость и простота, меткость и выразительность. Многообразие тем.
Прямой и переносный смысл пословиц и поговорок. Афористичность загадок.

Теория литературы. Обрядовый фольклор (начальные представления). Малые жанры
фольклора: пословицы и поговорки, загадки.

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
«Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе».
Русская летопись. Отражение исторических событий и вымысел, отражение народных 

идеалов (патриотизма, ума находчивости).
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Теория литературы. Летопись (развитие представления)
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА.
Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о писателе-баснописце.
Басни  «Листы  и  Корни»,  «Ларчик»,  «Осел  и  Соловей».  Крылов  о  равном  участии

власти  и  народа  в  достижении  общественного  блага.  Басня  «Ларчик»  -  пример  критики
мнимого «механика мудреца» и неумелого хвастуна. Басня «Осел и Соловей» - комическое
изображение невежественного судьи, глухого к произведениям истинного искусства.

Теория литературы. Басня. Аллегория (развитие представлений).
Александр  Сергеевич  Пушкин. Краткий  рассказ  о  писателе. «Узник».

вольнолюбивые устремления поэта.  Народно-поэтический колорит стихотворения.  «Зимнее
утро».  Мотивы единства  красоты человека и красоты природы, красоты жизни.  Радостное
восприятие  окружающей природы. Роль антитезы в композиции произведения.  Интонация
как средство выражения поэтической идеи.

«И.  И.  Пущину».  Светлое  чувство  дружбы — помощь  в  суровых  испытаниях.
Художественные особенности стихотворного послания. «Зимняя дорога». Приметы зимнего
пейзажа (волнистые туманы, луна, зимняя дорога, тройка, колокольчик однозвучный, песня
ямщика), навевающие грусть. Ожидание домашнего уюта, тепла, нежности любимой подруги.
Тема жизненного пути.

«Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Книга (цикл) повестей.
Повествование от лица вымышленного автора как художественный прием.

«Барышня-крестьянка».  Сюжет  и  герои  повести. Прием  антитезы  в  сюжетной
организации  повести.  Пародирование  романтических  тем  и  мотивов.  Лицо  и  маска.  Роль
случая в композиции повести.

«Дубровский».  Изображение  русского  барства. Дубровский-старший  и  Троекуров.
Протест  Владимира  Дубровского  против  беззакония  и  несправедливости.  Бунт  крестьян.
Осуждение произвола и деспотизма, защита чести, независимости личности. Романтическая
история любви Владимира и Маши. Авторское отношение к героям.

Теория литературы. Эпитет, метафора, композиция (развитие понятий).
Стихотворное послание (начальные представления).

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте «Тучи». Чувство одиночества
тоски, любовь поэта-изгнанника к оставляемой им Родине. Прием сравнения как основа 
построения стихотворения. Особенности интонации.

«Листок», «На севере диком...», «Утес», «Три пальмы» Тема красоты, гармонии 
человека с миром. Особенности сражения темы одиночества в лирике Лермонтова.

Теория литературы. Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) и трехсложные (дактиль,
амфибрахий,  анапест)  размеры  стиха  (начальные  понятия).  Поэтическая  интонация
( начальные представления).

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе.
«Бежин луг». Сочувственное отношение к крестьянским детям. Портреты и рассказы

мальчиков,  их  духовный  мир.  Пытливость,  любознательность,  впечатлительность.  Роль
картин природы в рассказе.

Федор Иванович Тютчев. Рассказ о поэте.
Стихотворения  «Листья»,  «Неохотно  и  несмело...». Передача  сложных,  переходных

состояний  природы,  запечатлевающих  противоречивые  чувства  в  душе  поэта.  Сочетание
космического  масштаба  и  конкретных  деталей  в  изображении  природы.  «Листья»  —  символ
краткой, но яркой жизни. «С поляны коршун поднялся...». Противопоставление судеб человека
коршуна: свободный полет коршуна и земная обреченность человека.

Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте.
Стихотворения: «Ель рукавом мне тропинку завесила...», «Опять незримые 

усилья...», «Еще майская ночь», «Учись у них — у дуба, у березы...». Жизнеутверждающее



начало  в  лирике  Фета.  Природа  как  воплощение  прекрасного.  Эстетизация  конкретной
детали.  Чувственный  характер  лирики  и  ее  утонченный  психологизм.  Мимолетное  и
неуловимое как черты изображения природы. Переплетение и взаимодействие тем природы и
любви.  Природа  как  естественный  мир  истинной  красоты,  служащий  прообразом  для
искусства.  Гармоничность  и  музыкальность  поэтической  речи  Фета.  Краски  и  звуки  в
пейзажной лирике.

Теория литературы. Пейзажная лирика (развитие понятия).
Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о жизни поэта.
«Железная дорога». Картины подневольного труда. Народ — созидатель духовных и

материальных ценностей.  Мечта поэта о «прекрасной поре» в жизни народа.  Своеобразие
композиции  стихотворения.  Роль  пейзажа.  Значение  эпиграфа.  Сочетание  реальных  и
фантастических картин. Диалог-спор. Значение риторических вопросов в стихотворении.

Теория литературы. Стихотворные размеры (закрепление понятия). Диалог. Строфа
(начальные представления).

Николай Семенович Лесков. Краткий рассказ о писателе.
«Левша». Гордость  писателя за народ, его трудолюбие, талантливость, патриотизм.

Горькое  чувство  от  его  униженности  и  бесправия.  Едкая  насмешка  над  царскими
чиновниками.  Особенности  языка  произведения.  Комический  эффект,  создаваемый  игрой
слов, народной этимологией. Сказовая форма повествования.

Теория литературы. Сказ как форма повествования (начальные представления).
Ирония (начальные представления).

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе.
«Толстый и тонкий». Речь героев как источник юмора. Юмористическая ситуация.

Разоблачение лицемерия. Роль художественной детали.
Теория литературы. Юмор (развитие понятия). 
Родная природа в стихотворениях русских поэтов
Я.  Полонский.  «По  горам  две  хмурых  тучи...»,  «Посмотри, какая  мгла...»; Е.

Баратынский. «Весна, весна! Как воздух чист...», «Чудный град...»; А. Толстой. «Где гнутся
над нутом лозы...».

Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях о родной природе.
Художественные средства, передающие различные состояния в пейзажной лирике.

Теория литературы. Лирика как род литературы развитие представления).
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА
Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе.
«Неизвестный цветок». Прекрасное вокруг нас. «Ни на кого не похожие» герои А.

Платонова.
Александр Степанович Грин. Краткий рассказ о писателе.
«Алые паруса». Жестокая  реальность  и  романтическая  мечта  в  повести. Душевная

чистота главных героев. Отношение автора к героям.
Михаил Михайлович Пришвин. Краткий рассказ о писателе.
«Кладовая солнца».  Вера писателя в человека, доброго и мудрого хозяина природы.

Нравственная суть взаимоотношений Насти и Митраши. Одухотворение природы, ее участие
судьбе героев. Смысл рассказа о ели и сосне, растущих вместе. Сказка и быль в «Кладовой 
солнца». Смысл названия произведения.

Теория литературы. Символическое содержание пейзажных образов.
Произведения о Великой Отечественной войне
К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»; Н. И. Рыленков. 

«Бой шел всю ночь...»; Д. С. Самойлов. «Сороковые».



Стихотворения,  рассказывающие  о  солдатских  буднях,  пробуждающие  чувство
скорбной  памяти  о  павших  на  полях  сражений  и  обостряющие  чувство  любви к  Родине,
ответственности за нее в годы жестоких испытаний.

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе.
«Конь  с  розовой  гривой».  Изображение  быта  и  жизни  сибирской  деревни  в

предвоенные годы. Нравственные проблемы рассказа — честность, доброта, понятие долга.
Юмор  в  рассказе.  Яркость  и  самобытность  героев  (Санька  Левонтьев,  бабушка  Катерина
Петровна), особенности использования народной речи.

Теория литературы. Речевая характеристика героя.
Валентин Григорьевич Распутин. Краткий рассказ о писателе.
«Уроки французского». Отражение в повести трудностей военного времени. Жажда

знаний,  нравственная  стойкость,  чувство  собственного  достоинства,  свойственные  юному
герою. Душевная щедрость учительницы, ее роль в жизни мальчика.

Теория  литературы.  Рассказ,  сюжет  (развитие  понятий).  Герой-повествователь
(развитие понятия).

Николай Михайлович Рубцов. Краткий рассказ о поэте.
«Звезда полей», «Листья осенние», «В горнице». Тема Родины  в  поэзии  Рубцова.

Человек и природа в «тихой» лирике Рубцова.
Фазиль Искандер. Краткий рассказ о писателе.
«Тринадцатый  подвиг  Геракла».  Влияние  учителя  на  формирование  детского

характера. Чувство юмора как одно из ценных качеств человека.
Родная природа в русской поэзии XX века
А. Блок. «Летний вечер», «О, как безумно за окном...» С. Есенин. «Мелколесье. Степь

и дали...», «Пороша»; А.. Ахматова. «Перед весной бывают дни такие...».
Чувство  радости  и  печали,  любви  к  родной  природе  родине  в  стихотворных

произведениях поэтов XX век Связь ритмики и мелодики стиха с эмоциональным состоянием,
выраженным в стихотворении. Поэтизация родне природы.

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла  (в переложении Куна): «Скотный двор

царя Авгия», «Яблоки Гесперид». Геродот. «Легенда об Арионе».
Теория литературы. Миф. Отличие мифа от сказки.
Гомер.  Краткий  рассказ  о  Гомере. «Одиссея»,  «Илиада»  как  эпические  поэмы.

Изображение  героев  и  героические  подвиги  в  «Илиаде».  Стихия  Одиссея  —  борьба,
преодоление  препятствий,  познание  неизвестного.  Храбрость,  сметливость  (хитроумие)
Одиссея.  Одиссей  —  мудрый  правитель,  любящий  муж  и  отец.  На  острове  циклопов.
Полифем. «Одиссея» — песня о героических подвигах, мужественных героях.

Теория литературы. Понятие о героическом эпосе (начальные представления).
Фридрих Шиллер. Рассказ о писателе.
Баллада «Перчатка». Повествование о феодальных нравах. Любовь как благородство

и  своевольный,  бесчеловечный  каприз.  Рыцарь  —  герой,  отвергающий  награду  и
защищающий личное достоинство и честь.

Проспер Мериме. Рассказ о писателе.
Новелла  «Маттео  Фальконе». Изображение  дикой  природы.  Превосходство

естественной, «простой» жизни и исторически сложившихся устоев над цивилизованной с ее
порочными нравами. Романтический сюжет и его реалистическое воплощение.

Марк Твен. «Приключения Гекльберри Финна».  Сходство и различие характеров
Тома и Гека, их поведение в критических ситуациях. Юмор в произведении.

Антуан де Сент-Экзюпери. Рассказ о писателе.



«Маленький принц» как философская сказка и мудрая притча. Мечта о естественном
отношении  к  вещам  и  людям.  Чистота  восприятий  мира  как  величайшая  ценность.
Утверждение всечеловеческих истин. (Для внеклассного чтения).

Теория литературы. Притча (начальные представления).
ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ ЗАУЧИВАНИЯ НАИЗУСТЬ

А.С. Пушкин. Узник. И.И. Пущину. Зимнее утро.
М.Ю. Лермонтов. Парус. Тучи. «На севере диком…». Утес.
Н.А. Некрасов «Железная дорога» (фрагменты)
Ф.И. Тютчев. «Неохотно и несмело...»
А.А. Фет. «Ель рукавом мне тропинку завесила…» 
А.А. Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист…»
А.А. Блок. Летний вечер.
А.А. Ахматова «Перед весной бывают дни такие…» 1-2 
стихотворения по теме «Великая Отечественная война».

7КЛАСС
Введение.  Изображение  человека  как  важнейшая  идейно – нравственная  проблема

литературы. Взаимосвязь характеров и обстоятельств в художественном произведении.
Устное народное творчество
Предания.  Поэтическая  автобиография народа. Исторические события в преданиях.

Устный  рассказ  об  исторических  событиях.  «Воцарение  Ивана  Грозного»,  «Сороки-
ведьмы», «Пётр и плотник».

Былины. Понятие о былине. Особенности былин. «Вольга и Микула Селянинович».
Нравственные идеалы русского народа в образе главного героя. Прославление мирного труда

Киевский цикл былин.  «Илья Муромец и Соловей – разбойник». Черты характера
Ильи Муромца. (Изучается одна былина по выбору). Для внеклассного чтения

Пословицы и поговорки. Особенности смысла и языка пословиц. Народная мудрость
пословиц и поговорок.

Теория  литературы.  Предание  (развитие  представлений).  Былина  (развитие
представлений). Пословицы, поговорки (развитие представлений).

Из древнерусской литературы
«Поучение» Владимира  Мономаха (отрывок).  Поучение  как  жанр  древнерусской

литературы.  Нравственные  заветы  Древней  Руси.  Внимание  к  личности,  гимн  любви  и
верности

«Повесть  временных  лет».  Отрывок  «  О  пользе  книг».  Формирование  традиции
уважительного отношения к книге

«Повесть  о  Петре  и  Февронии  Муромских».  Высокий  моральный  облик  главной
героини. Прославление любви и верности

Теория  литературы.  Поучение  (начальные  представления).  Летопись  (развитие
представлений).

Из русской литературы XVIII века
М.В.Ломоносов. Понятие о жанре оды. «Ода на день восшествия на Всероссийский

престол  ея  Величества  государыни  Императрицы  Елисаветы  Петровны  1747  года»
(отрывок). Мысли автора о Родине, русской науке и её творцах.

Г.Р.Державин.  «Река времён в  своём стремленьи…», «На птичку…»,  «Признание».
Философские размышления о смысле жизни и свободе творчества

Теория литературы. Ода (начальные представления).
Из русской литературы XIX века



А.С.Пушкин. Интерес Пушкина к истории России. «Полтава» (отрывок). Мастерство
в изображении Полтавской битвы, прославление мужества и отваги русских солдат. Пётр I и
Карл ХII.

«Медный  всадник»  (отрывок). Выражение  чувства  любви  к  Родине. Прославление
деяний Петра I. Образ автора в отрывке из поэмы

«Песнь о вещем Олеге» и её летописный источник. Смысл сопоставления Олега и
волхва.  Художественное  воспроизведение  быта  и  нравов  Древней  Руси.  Особенности
композиции. Своеобразие языка

Теория литературы. Баллада (развитие представлений).
«Борис Годунов»: сцена в Чудовом монастыре». Образ летописца Пимена. Значение

труда летописца в истории культуры.
«Станционный смотритель» - произведение из цикла «Повести Белкина».

Изображение «маленького человека», его положения в обществе. Трагическое и
гуманистическое в повести.

Теория литературы. Повесть  (развитие представлений).
М.Ю.Лермонтов. «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и

удалого купца Калашникова».  Картины быта ХYIвека и их роль в понимании характеров
идеи  повести.  Нравственный поединок  Калашникова  с  Кирибеевичем и Иваном Грозным.
Особенности  сюжета  и  художественной  формы  поэмы  «Когда  волнуется  желтеющая
нива…». Проблема гармонии человека и природы

Теория литературы.  Фольклоризм литературы (развитие представлений).
Н.В.Гоголь.  «Тарас  Бульба». Историческая  и  фольклорная  основа  повести.

Нравственный облик Тараса Бульбы и его товарищей - запорожцев. Прославление боевого
товарищества,  осуждение  предательства  в  повести  Особенности  изображения  людей  и
природы в  повести.  Смысл  противопоставления  Остапа  и  Андрия.  Патриотический  пафос
повести

Теория литературы. Историческая и фольклорная основа произведения. Роды 
литературы: эпос (развитие понятия). Литературный герой (развитие понятия).

И.С.Тургенев.  «Бирюк» как  произведение  о  бесправных  и  обездоленных.
Нравственные проблемы рассказа.  Стихотворения в прозе. «Русский язык». Особенности
жанра

Теория литературы. Стихотворения в прозе
Н.А.Некрасов.  «Русские женщины»: «Княгиня Трубецкая». Величие духа русской

женщины. «Размышления у парадного подъезда». Боль поэта за судьбу народа. 
«Размышления у парадного подъезда». Боль поэта за судьбу народа

Теория литературы. Поэма (развитие понятия). Трёхсложные размеры стиха 
(развитие понятия).

А.К.Толстой.   Исторические  баллады  «Василий  Шибанов»,  «Михайло  Репнин».
Правда и вымысел Конфликт «рыцарства» и самовластья.

СМЕХ СКВОЗЬ СЛЁЗЫ, или «УРОКИ ЩЕДРИНА»
М.Е.Салтыков  –  Щедрин.  «Повесть  о  том,  как  один  мужик  двух  генералов

прокормил».  Сатирическое  изображение  нравственных  пороков  общества. Паразитизм
генералов,  трудолюбие  и  сметливость  мужика.  Осуждение  покорности  мужика.  Сатира  в
«Повести…». «Дикий помещик» Для самостоятельного чтения.

Теория литературы. Гротеск (начальное представление).
Л.Н.Толстой. «Детство» (главы). Автобиографический характер повести. Сложность

взаимоотношений детей  и  взрослых.  Главный герой повести  Л.Н.Толстого «Детство».  Его
чувства, поступки и духовный мир



И.А.Бунин.  «Цифры».  Сложность  взаимоотношений  детей  и  взрослых. Авторское
решение этой проблемы. «Лапти». Душевное богатство простого крестьянина. Нравственный
смысл рассказа..

СМЕШНОЕ и ГРУСТНОЕ РЯДОМ, или «УРОКИ ЧЕХОВА»
А.П.Чехов. «Хамелеон».  Живая картина нравов. Осмеяние трусости и угодничества.

Смысл  названия  рассказа.  «Говорящие  фамилии»  как  средство  юмористической
характеристики.

А.П.Чехов  «Злоумышленник»,  «Размазня».  Многогранность  комического  в
рассказах А.П.Чехова. (для чтения и обсуждения)

Теория  литературы.  Сатира  и  юмор  как  формы  комического  (развитие
представлений)

«КРАЙ ТЫ МОЙ, РОДИМЫЙ КРАЙ!» 
Стихотворения русских поэтов ХIХ о родной природе.
В. Жуковский. «Приход весны», А.К.Толстой. «Край ты мой, родимый край…».

И.А.Бунин. «Родина». Поэтическое изображение родной природы и выражение авторского
настроения, миросозерцания

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ХХ века
М.Горький. «Детство» (главы). Автобиографический характер повести. Изображение

«свинцовых  мерзостей  жизни».  «Яркое,  здоровое,  творческое  в  русской  жизни»:  бабушка
Акулина Ивановна, Алёша Пешков. Цыганок, Хорошее Дело. Вера в творческие силы народа.
Легенда о Данко» («Старуха Изергиль»).

Теория литературы. Понятие о теме  и идее произведения (начальное представление).
Портрет как средство характеристики героя.

В.В.Маяковский.  «Необычайное  приключение,  бывшее  с  Владимиром
Маяковским летом на даче». Мысли автора о роли поэзии в жизни человека и общества.
Юмор автора. Своеобразие стихотворного ритма, словотворчество Маяковского.  «Хорошее
отношение к лошадям».  Понятие о лирическом герое. Сложность и тонкость внутреннего
мира лирического героя

Теория  литературы.  Лирический  герой  (начальное  представление).  Обогащение
знаний о ритме и рифме. Тоническое стихосложение (начальное представление).

Л.Н.Андреев.  «Кусака».  Сострадание  и  бессердечие  как  критерии  нравственности
человека. Гуманистический пафос произведения

А.П.Платонов.  «Юшка». Непохожесть  главного  героя  на  окружающих  людей.
Внешняя и внутренняя красота человека. Юшка – незаметный герой с большим сердцем. «В
прекрасном  и  яростном  мире»  (для  самостоятельного  чтения). Вечные  нравственные
ценности. Своеобразие языка прозы А.П.Платонова

Б.Л.Пастернак. «Июль», «Никого не будет в доме…». Своеобразие картин природы
в лирике Пастернака. Способы создания поэтических образов

НА ДОРОГАХ ВОЙНЫ
Интервью  как  жанр  публицистики. Трудности  и  радости  грозных  лет  войны  в

стихотворениях А.Ахматовой. К.Симонова. А.Суркова, А.Твардовского и др
Ф.А.Абрамов. «О чём плачут лошади». Эстетические и нравственно – экологические

проблемы рассказа
Теория литературы. Литературные традиции
Е.И.Носов.  «Кукла»  («Акимыч»).  Нравственные  проблемы  рассказа. Осознание

огромной роли прекрасного в душе человека, в окружающей природе
Ю.П.Казаков.  «Тихое  утро».  Герои  рассказа  и  их  поступки. Взаимовыручка  как

мерило нравственности человека
«ТИХАЯ МОЯ РОДИНА»



Стихи  поэтов  ХХ  века  о  Родине,  родной  природе  (В.  Брюсов,  Ф.  Сологуб,
С.Есенин,  Н.Заболоцкий,  Н.Рубцов). Общее  и  индивидуальное  в  восприятии  природы
русскими поэтами

А.Т.Твардовский. «Снега потемнеют синие…», «Июль – макушка лета, «На дне
моей жизни». Философские проблемы в лирике Твардовского

Теория литературы. Лирический герой (развитие понятия).
Д.С.Лихачёв. «Земля родная» (главы) как духовное напутствие молодёжи.
Теория  литературы.  Публицистика  (развитие  представлений).  Мемуары  как

публицистический жанр (начальное представление).
ПИСАТЕЛИ УЛЫБАЮТСЯ, или СМЕХ Михаила Зощенко 
М.М.Зощенко. «Беда». Смешное и грустное в рассказах писателя
ПЕСНИ НА СЛОВА РУССКИХ ПОЭТОВ ХХ века
Лирические размышления о жизни,  времени и вечности в песнях на слова русских

поэтов ХХ века
ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ
Расул Гамзатов. «О моей Родине», «Я вновь пришёл сюда…» и др . Размышления

поэта об истоках и основах жизни. Особенности художественной образности дагестанского
поэта

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Р.Бернс. «Честная бедность» и другие стихотворения. Народно - поэтическая основа

и своеобразие лирики Бернса
Дж.Байрон.  «Ты кончил жизни путь,  герой…»  как прославление подвига  во имя

свободы Родины.
Японские  хокку  (хайку).  Изображение  жизни  природы  и  жизни  человека  в  их

нерасторжимом единстве на фоне круговорота времён года.
Теория литературы. Особенности жанра хокку (хайку)
О.Генри «Дары волхвов».  Преданность и жертвенность во имя любви. Смешное и

возвышенное в рассказе
Р.Д.  Бредбери.  «Каникулы».  Фантастический  рассказ - предупреждение. Мечта  о

чудесной победе добра.
8 КЛАСС

Введение. Литература и история. Интерес русских писателей к историческому 
прошлому своего народа.

Устное народное творчество.
Отражение жизни народа в народных песнях. Лирические песни. Исторические песни. 
Частушки. Особенности художественной формы фольклорных произведений 
Предания как исторический жанр русской народной прозы. «О Пугачёве», «О

покорении Сибири Ермаком». Особенности содержания и художественной формы народных
преданий.

Теория литературы. Народная песня, частушка (развитие представлений). Предание
(развитие представлений).

Из древнерусской литературы
Житийная  литература  как  особый  жанр  древнерусской  литературы.  «Житие

Александра Невского» (фрагменты).
Художественные особенности содержания и формы воинской повести и жития.
«Шемякин  суд»  как  сатирическое  произведение  ХVII века. Действительные  и

вымышленные  события,  новые  герои,  сатирический  пафос  произведения.  Особенности
поэтики бытовой сатирической повести.



Теория  литературы.  Летопись.  Древнерусская  повесть  (развитие  представлений).
Житие как жанр литературы (начальное представление). Сатирическая повесть как жанр
древнерусской литературы (начальное представление).

Из литературы XVIII века
Д.И.Фонвизин. «Недоросль» (сцены). Сатирическая направленность комедии.

Проблема воспитания истинного гражданина.
Теория  литературы.  Понятие  о  классицизме.  Основные  правила  классицизма  в

драматическом произведении
Из литературы XIX века
И.А.Крылов. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и баснописец.
Басни  «Лягушки,  просящие  царя»,  «Обоз»,  их  историческая  основа.  Мораль  басен.

Сатирическое изображение человеческих и общественных пороков
Теория литературы. Басня. Мораль. Аллегория (развитие представлений).
К.Ф.Рылеев.  Дума «Смерть  Ермака». Понятие  о  думе. Характерные  особенности

жанра. Образ Ермака Тимофеевича.
А.С.Пушкин. Его отношение к истории и исторической теме в русской литературе. 
Стихотворения «Туча». Разноплановость содержания стихотворения – зарисовка

природы, отклик на десятилетие восстания декабристов. «Я помню чудное мгновенье…».
Обогащение любовной лирики  мотивами  пробуждения души  к  творчеству.  «19  октября».
Мотивы дружбы, прочного союза и единения друзей.

«История Пугачёва» (отрывки). История пугачёвского восстания в
художественном  произведении  и  историческом  труде  писателя.  Отношение  к Пугачёву
народа, дворян и  автора.

«Капитанская  дочка». История  создания  произведения.  Историческая правда  и
художественный вымысел в повести. Особенности композиции. Роль эпиграфа

Гринёв:  жизненный путь героя.  Формирование характера и взглядов  героя.  Швабрин
антигерой. Маша Миронова – нравственная красота героини.

Пугачёв  и  народное  восстание  в  произведении  и  в  историческом  труде  Пушкина.
Народное восстание в авторской оценке. Четыре встречи Пугачёва и Гринёва

А.С.Пушкин.  «Пиковая  дама».  Проблема  человека  и  судьбы. Система  образов -
персонажей в повести. Образ Петербурга. Композиция повести: смысл названия, эпиграфов,
символических и фантастических образов, эпилога

М.Ю.Лермонтов. «Мцыри». Романтически – условный историзм поэмы. Мцыри как
романтический герой. Образ монастыря и природы в поэме, их роль в произведении. Идейное
содержание поэмы. Композиция поэмы.

Теория  литературы.  Поэма  (развитие  представлений).  Романтический  герой
(начальные представления), романтическая поэма (начальные представления).

Н.В.Гоголь.  «Ревизор»  как  социальная  комедия «со  злостью  и  солью». История
создания  комедии  и  её  первой постановки.  Разоблачение  пороков  чиновничества  в  пьесе.
Приёмы сатирического изображения чиновников. Образ Хлестакова в комедии «Ревизор».
Понятие о « миражной интриге». Хлестаковщина как нравственное явление. Художественные
особенности  комедии  Н.В.Гоголя.  Особенности  композиционной  структуры  комедии.
Специфика гоголевской сатиры.

Теория литературы. Комедия (развитие представлений).  Сатира и юмор (развитие
представлений).

Н.В.Гоголь.  «Шинель».  Образ «маленького  человека» в  литературе. Потеря
Башмачкиным лица.  Шинель как последняя надежда согреться  в холодном мире. Мечта и
реальность в повести «Шинель». Образ Петербурга. Роль фантастики в повествовании



М.Е.Салтыков – Щедрин.  «История одного города»  (отрывок). Художественно –
политическая сатира на общественные порядки. Обличение строя, основанного на бесправии
народа

Образы градоначальников. Средства создания комического в произведении.
Теория  литературы.  Гипербола,  гротеск  (развитие  представлений).  Литературная

пародия (начальные представления). Эзопов язык (развитие понятия).
Н.С. Лесков. Нравственные проблемы рассказа «Старый гений» Сатира на

чиновничество. Защита беззащитных. Деталь как средство создания образа в рассказе
Л.Н.Толстой. «После бала». Социально – нравственные проблемы в рассказе Главные

герои.  Контраст  как  средство  раскрытия  конфликта.  Нравственность  в  основе  поступков
героя. Мечта о воссоединении дворянства и народа

Теория литературы. Художественная деталь Антитеза (развитие представлений).
Композиция (развитие представлений). Роль антитезы в композиции произведений.

Поэзия родной природы в творчестве А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова, Ф.И.Тютчева, 
А.А.Фета, А.Н.Майкова

А.П.Чехов. Рассказ «О любви» как история об упущенном счастье.
Теория литературы Психологизм художественной литературы.
Из литературы XX века
И.А. Бунин. «Кавказ». Повествование о любви в различных жизненных ситуациях.

Мастерство Бунина – рассказчика. Психологизм прозы писателя.
А.И.  Куприн.  Нравственные  проблемы  рассказа  «Куст  сирени».  Представления  о

любви и счастье в семье. Понятие о сюжете и фабуле
А.А. Блок.  «Россия».  Историческая тема в стихотворении, его современное звучание

и смысл. Образ России
С.А. Есенин. «Пугачёв» - поэма на историческую тему. Образ предводителя

восстания. Понятие о драматической поэме
И.С. Шмелёв. «Как я стал писателем» - воспоминание о пути к творчеству
Писатели улыбаются. Журнал «Сатирикон». Сатирическое изображение

исторических событий. Приёмы и способы создания сатирического повествования
М. Зощенко. «История болезни»; Тэффи. «Жизнь и воротник». Для

самостоятельного чтения.
Сатира и юмор в рассказах  сатириконцев
М.А.  Осоргин.  «Пенсне».  Сочетание  реальности  и  фантастики  в  рассказе. Для

самостоятельного чтения.
А.Т. Твардовский. Поэма «Василий Тёркин».  Картины фронтовой жизни в поэме.

Тема честного служения Родине. Василий Тёркин – защитник родной страны. Новаторский
характер образа Василия Тёркина

Композиция  и  язык  поэмы  «Василий  Тёркин».  Юмор.  Фольклорные  мотивы.
Мастерство А.Т.Твардовского в поэме

Теория  литературы.  Фольклор  и  литература  (развитие  понятия).  Авторские
отступления как элемент композиции (начальное представление).

А.П.  Платонов.  «Возвращение».  Утверждение  доброты, сострадания, гуманизма  в
душах солдат,  вернувшихся с войны. Изображение негромкого героизма тружеников тыла.
Нравственная проблематика и гуманизм рассказа

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов.
Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. Героизм воинов,

защищавших  свою  Родину:  М.Исаковский,  Б.Окуджава,  А.Фатьянов,  Л.Ошанин  и  др.
Выражение в лирической песне сокровенных чувств и переживаний каждого солдата

Русские поэты о Родине, родной природе.



Поэты  Русского  зарубежья  об  оставленной  ими  Родине.  Мотивы  воспоминаний,
грусти, надежды. Общее и индивидуальное в произведениях русских поэтов

В.П. Астафьев. «Фотография, на которой меня нет». Автобиографический характер
рассказа. Отражение военного времени. Мечты и реальность военного детства

Теория литературы Герой-повествователь (развитие представлений).
Из зарубежной литературы
У. Шекспир. «Ромео и Джульетта».  Поединок семейной вражды и любви. Ромео и

Джульетта как символ любви и жертвенности. «Вечные проблемы» в творчестве Шекспира.
Теория литературы. Конфликт как основа сюжета драматического произведения. 
Сонеты У. Шекспира. «Кто хвалится родством своим и знатью…», «Увы, мой стих

не блещет новизной…». Воспевание поэтом любви и дружбы. 
Теория литературы. Сонет как форма лирической поэзии
Ж.  –  Б.Мольер.  «Мещанин  во  дворянстве»  (сцены). Сатира  на  дворянство  и

невежественных  буржуа.  Черты классицизма  в  комедии  Мольера.  Комедийное  мастерство
Мольера. Общечеловеческий смысл комедии.

Теория литературы. Классицизм (развитие понятий).
Д.  Свифт.  «Путешествия  Гулливера».  Сатира  на  государственное  устройство  и

общество. Гротесковый характер изображения.
В. Скотт. «Айвенго». Исторический роман. Средневековая Англия в романе. Главные

герои и события. История, изображённая «домашним» образом.
ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ ЗАУЧИВАНИЯ НАИЗУСТЬ 
Исторические песни. О Пугачеве, Ермаке (на выбор). А. 
С. Пушкин. Капитанская дочка (отрывок).
М. Ю. Лермонтов. Мцыри (отрывки по выбору учащихся).
Н. В. Гоголь. Ревизор (монолог одного из героев на выбор).
Л. Н. Толстой. После бала (отрывок на выбор).
А. Т. Твардовский. Василий Теркин (отрывок на выбор).
О Родине и родной природе (2-3 стихотворения на выбор).

9КЛАСС
Введение
Литература и ее роль в духовной жизни человека.
Шедевры  родной  литературы.  Формирование  потребности  общения  с  искусством,

возникновение и развитие творческой читательской самостоятельности.
Теория литературы. Литература как искусство слова (углубление 
представлений). ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской литературы.

Богатство и разнообразие жанров.
«Слово  о  полку  Игореве».  История  открытия  памятника, проблема  авторства.

Художественные  особенности  произведения.  Значение  «Слова...»  для  русской  литературы
последующих веков.

Теория литературы. Слово как жанр древнерусской литературы.
ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 
Характеристика русской литературы XVIII века. 
Гражданский пафос русского классицизма.
Михаил  Васильевич  Ломоносов.  Жизнь  и  творчество. Ученый, поэт, реформатор

русского литературного языка и стиха.
«Вечернее  размышление  о  Божием  величестве  при  случае  великого  северного

сияния», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни
Императрицы Елисаветы Петровны  1747  года».  Прославление  Родины, мира, науки  и
просвещения в произведениях Ломоносова.



Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии. 
Гавриил Романович Державин. Жизнь и творчество. (Обзор.)
«Властителям и судиям».  Тема несправедливости  сильных мира сего.  «Высокий»

слог и ораторские, декламационные интонации.
«Памятник».  Традиции  Горация. Мысль  о  бессмертии  поэта.  «Забавный  русский

слог»  Державина  и  его  особенности.  Оценка  в  стихотворении  собственного  поэтического
новаторства.

Александр Николаевич Радищев. Слово о писателе. «Путешествие из Петербурга
Москву».  (Обзор.) Широкое  изображение  российской  действительности. Критика
крепостничества. Автор и путешественник. Особенности повествования. Жанр путешествия и
его содержательное наполнение. Черты сентиментализма в произведении. Теория литературы.
Жанр путешествия.

Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе.
Повесть  «Бедная  Лиза», стихотворение  «Осень». Сентиментализм.  Утверждение

общечеловеческих ценностей в повести «Бедная Лиза».  Главные герои повести.  Внимание
писателя к внутреннему миру героини. Новые черты русской литературы.

Теория литературы. Сентиментализм (начальные представления).
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА
Беседа об авторах и произведениях, определивших лицо литературы XIX века. Поэзия, 

проза, драматургия XIX века в русской критике, публицистике, мемуарной литературе.
Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и творчество. 
(Обзор.) «Море». Романтический образ моря.
«Невыразимое». Границы выразимого. Возможности поэтического языка и трудности, 

встающие на пути поэта. Отношение романтика к слову.
«Светлана».  Жанр  баллады  в  творчестве  Жуковского: сюжетность, фантастика,

фольклорное  начало,  атмосфера  тайны  и  символика  сна,  пугающий  пейзаж,  роковые
предсказания  и  приметы,  утренние  и  вечерние  сумерки  как  граница  ночи  и  дня,  мотивы
дороги и смерти. Баллада «Светлана» — пример преображения традиционной фантастической
баллады. Нравственный мир героини как средоточие народного духа и христианской веры.
Светлана  —  пленительный  образ  русской  девушки,  сохранившей  веру  в  Бога  и  не
поддавшейся губительным чарам.

Теория литературы. Баллада (развитие представлений).
Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество. (Обзор.)
«Горе от ума».  Обзор содержания. Картина нравов, галерея живых типов и острая

сатира.  Общечеловеческое  звучание  образов  персонажей.  Меткий  афористический  язык.
Особенности  композиции  комедии.  Критика  о  комедии  (И. А. Гончаров.  «Мильон
терзаний»). Преодоление канонов классицизма в комедии.

Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество. (Обзор.)
Стихотворения «Деревня», «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На холмах

Грузии лежит ночная мгла...», «Я вас любил: любовь еще, быть может...», «Я памятник
себе воздвиг нерукотворный...».

Одухотворенность, чистота, чувство любви. Дружба и друзья в лирике Пушкина. 
Раздумья о смысле жизни, о поэзии...

Поэма  «Цыганы». Герои  поэмы.  Мир  европейский,  цивилизованный  и  мир
«естественный» — противоречие, невозможность гармонии. Индивидуалистический характер
Алеко. Романтический колорит поэмы.

«Евгений  Онегин».  Обзор  содержания.  «Евгений  Онегин»  — роман  в  стихах.
Творческая  история.  Образы  главных  героев.  Основная  сюжетная  линия  и  лирические
отступления.



Онегинская  строфа.  Структура  текста.  Россия  в  романе.  Герои  романа.  Татьяна  —
нравственный идеал Пушкина. Типическое и индивидуальное в судьбах Ленского и Онегина.
Автор как идейно-композиционный и лирический центр романа. Пушкинский роман в зеркале
критики (прижизненная критика — В. Г. Белинский, Д. И. Писарев; «органическая» критика
— А. А. Григорьев; «почвенники» — Ф. М. Достоевский; философская критика начала XX
века; писательские оценки).

«Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Трагедийное начало «Моцарта
и Сальери». Два типа мировосприятия, олицетворенные в двух персонажах пьесы. Отражение
их нравственных позиций в сфере творчества.

Теория литературы. Роман в стихах (начальные представления). Реализм (развитие
понятия). Трагедия как жанр драмы (развитие понятия).

Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество. (Обзор.)
«Герой  нашего  времени».  Обзор  содержания.  «Герой  нашего  времени»  — первый

психологический  роман в  русской  литературе,  роман о  незаурядной  личности.  Главные и
второстепенные герои.

Особенности  композиции.  Печорин  —  «самый  любопытный  предмет  своих
наблюдений» (В. Г. Белинский).

Печорин и Максим Максимыч.  Печорин и доктор Вернер.  Печорин и Грушницкий.
Печорин  и  Вера.  Печорин  и  Мери.  Печорин  и  «ундина».  Повесть  «Фаталист» и  ее
философско-композиционное  значение.  Споры  о  романтизме  и  реализме  романа.  Поэзия
Лермонтова и «Герой нашего времени» в критике В. Г. Белинского.

Основные  мотивы  лирики.  «Смерть  Поэта»,  «Парус»,  «И  скучно  и  грустно»,
«Дума»,  «Поэт»,  «Родина»,  «Пророк»,  «Нет,  не  тебя  так  пылко  я  люблю...».  Пафос
вольности, чувство одиночества, тема любви, поэта и поэзии.

Теория  литературы.  Понятие  о  романтизме  (закрепление  понятия).  Психологизм
художественной  литературы  (начальные  представления).  Психологический  роман
(начальные представления).

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество. (Обзор)
«Мертвые  души»  —  история  создания.  Смысл  названия  поэмы.  Система  образов.

Мертвые и живые души. Чичиков — «приобретатель», новый герой эпохи.
Поэма  о  величии  России.  Первоначальный  замысел  и  идея  Гоголя.  Соотношение  с

«Божественной комедией» Данте, с плутовским романом, романом-путешествием. Жанровое
своеобразие  произведения.  Причины  незавершенности  поэмы.  Чичиков  как  антигерой.
Эволюция Чичикова и Плюшкина в замысле поэмы. Эволюция образа автора — от сатирика к
пророку и проповеднику. Поэма в оценках Белинского. Ответ Гоголя на критику Белинского.

Теория литературы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном типе.
Понятие о комическом и его видах: сатире, юморе, иронии, сарказме. Характер комического
изображения  в  соответствии  с  тоном  речи:  обличительный  пафос,  сатирический  или
саркастический смех,  ироническая насмешка, издевка, беззлобное комикование, дружеский
смех (развитие представлений).

Александр Николаевич Островский. Слово о писателе.
«Бедность не порок».  Патриархальный мир в пьесе и угроза его распада. Любовь в

патриархальном мире. Любовь Гордеевна и приказчик Митя — положительные герои пьесы.
Особенности сюжета. Победа любви — воскрешение патриархальности, воплощение истины,
благодати, красоты.

Теория литературы. Комедия как жанр драматургии (развитие понятия).
Федор Михайлович Достоевский. Слово о писателе.
«Белые ночи». Тип «петербургского мечтателя» — жадного к жизни и одновременно

нежного,  доброго,  несчастного,  склонного  к  несбыточным  фантазиям.  Роль  истории
Настеньки в романе. Содержание и смысл «сентиментальности» в понимании Достоевского.



Теория литературы. Повесть (развитие понятия).
Лев Николаевич Толстой. Слово о писателе.
«Юность».  Обзор  содержания  автобиографической  трилогии. Формирование

личности  юного  героя  повести,  его  стремление  к  нравственному  обновлению.  Духовный
конфликт героя с окружающей его средой и собственными недостатками: самолюбованием,
тщеславием,  скептицизмом.  Возрождение  веры  в  победу  добра,  в  возможность  счастья.
Особенности поэтики Л. Толстого: психологизм («диалектика души»), чистота нравственного
чувства, внутренний монолог как форма раскрытия психологии героя.

Антон Павлович Чехов. Слово о писателе.
«Тоска», «Смерть чиновника». Истинные и ложные ценности героев рассказа.
«Смерть чиновника». Эволюция образа маленького человека в русской литературе XIX

века. Чеховское отношение к маленькому человеку. Боль и негодование автора. «Тоска». Тема
одиночества человека в многолюдном городе.

Теория литературы. Развитие представлений о жанровых особенностях 
рассказа. Из поэзии XIX века

Беседы о Н. А. Некрасове,  Ф. И. Тютчеве,  А. А. Фете и других поэтах (по выбору
учителя  и  учащихся).  Многообразие  талантов.  Эмоциональное  богатство  русской  поэзии.
Обзор с включением ряда произведений.

Теория  литературы.  Развитие  представлений  о  видах  (жанрах)  лирических
произведений.

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА
Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века.
Из русской прозы XX века
Беседа  о  разнообразии  видов  и  жанров  прозаических  произведений  XX  века,  о

ведущих прозаиках России.
Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе.
Рассказ  «Темные  аллеи». Печальная  история  любви  людей  из  разных  социальных

слоев. «Поэзия» и «проза» русской усадьбы. Лиризм повествования.
Михаил Афанасьевич Булгаков. Слово о писателе.
Повесть  «Собачье  сердце». История  создания  и  судьба  повести.  Смысл  названия.

Система  образов  произведения.  Умственная,  нравственная,  духовная  недоразвитость  —
основа  живучести  «шариковщины»,  «швондерства».  Поэтика  Булгакова-сатирика.  Прием
гротеска в повести.

Теория  литературы.  Художественная  условность,  фантастика,  сатира  (развитие
понятий).

Михаил Александрович Шолохов. Слово о писателе.
Рассказ  «Судьба  человека». Смысл  названия  рассказа.  Судьба  Родины  и  судьба

человека.  Композиция  рассказа.  Образ  Андрея  Соколова,  простого  человека,  воина  и
труженика.  Автор и рассказчик в произведении.  Сказовая манера повествования.  Значение
картины весенней природы для раскрытия идеи рассказа. Широта типизации.

Теория  литературы.  Реализм  в  художественной  литературе.  Реалистическая
типизация (углубление понятия).

Александр Исаевич Солженицын. Слово о писателе. Рассказ  «Матренин двор».
Образ праведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная основа притчи.

Теория литературы. Притча (углубление понятия).
Из русской поэзии XX века
Общий обзор и изучение одной из монографических тем (по выбору учителя). Поэзия

Серебряного  века.  Многообразие  направлений,  жанров,  видов  лирической  поэзии.
Вершинные явления русской поэзии XX века.

Штрихи к портретам



Александр Александрович Блок. Слово о поэте.
«Ветер  принес  издалека...»,  «Заклятие огнем и  мраком»,  «Как  тяжело  ходить

среди  людей...»,  «О  доблестях,  о  подвигах,  о  славе...».  Высокие  идеалы и  предчувствие
перемен.  Трагедия  поэта  в  «страшном мире».  Глубокое,  проникновенное  чувство  Родины.
Своеобразие лирических интонаций Блока. Образы и ритмы поэта.

Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте.
«Вот уж вечер...», «Той ты, Русь моя родная...», «Край ты мой заброшенный...»,

«Разбуди меня завтра рано...», «Отговорила роща золотая...». Тема любви в лирике поэта.
Народно-песенная  основа  произведений  поэта.  Сквозные  образы  в  лирике  Есенина.  Тема
России — главная в есенинской поэзии.

Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте.
«Послушайте!» и другие стихотворения по выбору учителя и учащихся. Новаторство

Маяковского-поэта. Своеобразие стиха, ритма, словотворчества. Маяковский о труде поэта.
Марина  Ивановна  Цветаева.  Слово  о  поэте. «Идешь, на  меня  похожий...»,

«Бабушке»,  «Мне  нравится,  что  вы  больны  не  мной...»,  «С  большою  нежностью  —
потому...», «Откуда такая нежность?..», «Стихи о Москве».  Стихотворения о поэзии, о
любви.  Особенности  поэтики  Цветаевой.  Традиции  и  новаторство  в  творческих  поисках
поэта.

Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте.
«Я  не  ищу  гармонии  в  природе...»,  «Где-то  в  поле  возле  Магадана...»,

«Можжевеловый  куст».  Стихотворения  о  человеке  и  природе. Философская  глубина
обобщений поэта-мыслителя.

Анна Андреевна Ахматова. Слово о поэте.
Стихотворные  произведения  из  книг  «Четки»,  «Белая  стая»,  «Вечер»,

«Подорожник», «АNNO DOMINI», «Тростник», «Бег времени».  Трагические интонации в
любовной  лирике  Ахматовой.  Стихотворения  о  любви,  о  поэте  и  поэзии.  Особенности
поэтики ахматовских стихотворений.

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте.
«Красавица  моя,  вся  стать...»,  «Перемена»,  «Весна  в  лесу»,  «Любить  иных

тяжелый  крест...».  Философская  глубина  лирики  Б. Пастернака. Одухотворенная
предметность пастернаковской поэзии. Приобщение вечных тем к современности в стихах о
природе и любви.

Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте.
«Урожай», «Родное», «Весенние строчки», «Матери», «Страна Муравия» (отрывки

из поэмы). Стихотворения о Родине, о природе. Интонация и стиль стихотворений.
Теория  литературы.  Силлабо-тоническая  и  тоническая  системы  стихосложения.

Виды рифм. Способы рифмовки (углубление представлений).
Песни и романсы на стихи поэтов XIX—XX веков
Н. Языков.  «Пловец» («Нелюдимо наше море...»); В. Соллогуб.  «Серенада» («Закинув

плащ,  с  гитарой  под  рукой...»);  Н. Некрасов. «Тройка»  («Что  ты  жадно  глядишь  на
дорогу...»); А. Вертинский. «Доченьки»; Н. Заболоцкий. «В этой роще березовой...». Романсы
и песни  как  синтетический  жанр,  посредством  словесного  и  музыкального  искусства
выражающий переживания, мысли, настроения человека.

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Античная лирика
Гай Валерий Катулл. Слово о поэте.
«Нет, ни одна средь женщин...», «Нет, не надейся приязнь заслужить...». Любовь

как выражение  глубокого  чувства,  духовных  взлетов  и  падений  молодого  римлянина.
Целомудренность, сжатость и тщательная проверка чувств разумом. Пушкин как переводчик
Катулла («Мальчику»).



Гораций. Слово о поэте.
«Я  воздвиг  памятник...».  Поэтическое  творчество  в  системе  человеческого  бытия.

Мысль  о  поэтических  заслугах  — знакомство  римлян  с  греческими  лириками.  Традиции
горацианской оды в творчестве Державина и Пушкина.

Данте Алигьери. Слово о поэте.
«Божественная  комедия»  (фрагменты). Множественность  смыслов  поэмы:

буквальный (изображение загробного мира), аллегорический (движение идеи бытия от мрака
к  свету,  от  страданий  к  радости,  от  заблуждений  к  истине,  идея  восхождения  души  к
духовным высотам через познание мира), моральный (идея воздаяния в загробном мире за
земные дела), мистический (интуитивное постижение божественной идеи через восприятие
красоты поэзии как божественного языка, хотя и сотворенного земным человеком, разумом
поэта). Универсально-философский характер поэмы.

Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира.
Характеристики гуманизма эпохи Возрождения.

«Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: монологи
Гамлета из сцены пятой (1-й акт), сцены первой (3-й акт), сцены четвертой

(4-й акт). «Гамлет» — «пьеса на все века» (А. Аникст). Общечеловеческое значение
героев Шекспира. Образ Гамлета, гуманиста эпохи Возрождения. Одиночество Гамлета в его
конфликте  с  реальным миром «расшатавшегося  века».  Трагизм любви Гамлета  и Офелии.
Философская  глубина  трагедии  «Гамлет».  Гамлет  как  вечный  образ  мировой  литературы.
Шекспир и русская литература.

Теория литературы. Трагедия как драматический жанр (углубление понятия).
Иоганн Вольфганг Гете. Краткие сведения о жизни и творчестве Гете.

Характеристика особенностей эпохи Просвещения.
«Фауст» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: «Пролог на

небесах»,  «У  городских  ворот»,  «Кабинет  Фауста»,  «Сад»,  «Ночь.  Улица  перед  домом
Гретхен», «Тюрьма», последний монолог Фауста из второй части трагедии).

«Фауст» — философская трагедия эпохи Просвещения. Сюжет и композиция трагедии.
Борьба добра и зла в мире как движущая сила его развития, динамики бытия. Противостояние
творческой  личности  Фауста  и  неверия,  духа  сомнения  Мефистофеля.  Поиски  Фаустом
справедливости  и разумного смысла жизни человечества.  «Пролог на небесах»  — ключ к
основной  идее  трагедии.  Смысл  противопоставления  Фауста  и  Вагнера,  творчества  и
схоластической рутины. Трагизм любви Фауста и Гретхен.

Итоговый  смысл  великой  трагедии  —  «Лишь  тот  достоин  жизни  и  свободы,  кто
каждый день идет за них на бой». Особенности жанра трагедии «Фауст»: сочетание в ней
реальности  и  элементов  условности  и  фантастики.  Фауст  как  вечный  образ  мировой
литературы. Гете и русская литература.

Теория литературы. Философско-драматическая поэма.
Произведения для заучивания наизусть
«Слово о полку Игореве» (Плач Ярославны)
В.А.Жуковский «Светлана» (вступление)
А.С.Грибоедов «Горе от ума» (монолог Чацкого или монолог Фамусова)
А.С.Пушкин «К Чаадаеву», «Я вас любил», «Памятник», «Пророк», «Евгений Онегин» 

(письмо Татьяны – письмо Онегина на выбор)
М.Ю.Лермонтов «Смерть поэта», любовная лирика (на выбор)

1.2.2.3.ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (английский язык)
Коррекция:
Готовность к обучению иностранному языку у детей с ЗПР несколько снижена, что 

обусловлено недостаточной дифференцированностью восприятия, бедностью сферы
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образов-представлений,  непрочностью  связи  между  вербальной  и  невербальной  сферами,
слабостью развития познавательных процессов: памяти, мышления, речи.

При  изучении  иностранного  языка  дети  с  ЗПР  испытывают  определенные
трудности:  замедленно  происходит  усвоение  лексического  материала,  синтаксических
конструкций  и  их  активное  использование  в  устной  речи;  затруднено  восприятие
грамматических категорий и их применение на практике; характерно возникновение проблем
при слушании (аудировании) устной речи, особенно связных текстов, а также трудностей
во внеситуативном усвоении форм диалогической речи.

процессе  обучения  учащиеся овладевают основными видами речевой деятельности:
чтением,  говорением  (устной  речью),  аудированием.  Письмо  на  всех  этапах  обучения
используется  только  как  средство  обучения,  способствующее  более  прочному  усвоению
лексико-грамматического  материала,  а  также  совершенствованию  навыков  в  чтении  и
устной речи.

основе обучения иностранному языку детей с ЗПР лежит обучение чтению, в то 
время как в общеобразовательной школе обучение строится на устной основе.

Требования  к  практическому  владению  учащимися  каждым  видом  речевой
деятельности  определяются  адаптированной  программой  обучения  в  каждом  классе  и
учитывают индивидуальные возможности учеников.

На  начальных  этапах  обучения  необходимо  продумать  и  подобрать  материал,
направленный  на  создание  мотивации  к  изучению иностранного  языка.  Например,  детям
можно  предложить  интересные  видео  или  аудиопособия  (например,  английские  учебные
фильмы  про  Маззи,  об  Англии,  об  Австралии),  встречи  с  переводчиками  и  с  людьми,
побывавшими в странах изучаемого языка. На урок может быть приглашен старшеклассник
этой же школы, уже овладевший первоначальными навыками разговорной речи и способный
их продемонстрировать.

Ввиду того, что обучение иностранному языку базируется на обучении чтению, в V
классе  (на  начальном  этапе)  устный  вводный  курс  сокращается  и  параллельно  с  ним
вводится изучение букв с тем, чтобы дети имели зрительные опоры. В дальнейшем идет
опережающее,  сравнительно  с  общеобразовательной  программой,  обучение  чтению.
Построение на этом принципе адаптированной программы обусловливается тем, что дети
ЗПР  не  в  состоянии  усваивать  иностранный  язык  только  на  слух  (в  массовой  школе  в
течение первых девяти недель работа идет только устно). По общеобразовательной (для
массовых  школ)  программе  в  V  классе  только  с  11-го  урока  начинается  знакомство  с
буквами.  По  адаптированной  программе  к  этому  времени  буквы  уже  изучены  и  идет
углубленная работа над чтением с использованием текстов из учебника.

Если  состав  учеников  класса  очень  слабый,  то  введение  букв  алфавита  можно
растянуть, давая по две буквы в урок или посвящая урок только закреплению изученных букв.
При  этом  целесообразно  закреплять  знание  букв,  обыгрывая  или  пропевая  их  в  простых
инсценировках типа:

— I am В. And  уои?
— I аm С.
— We are В and С.
программе V класса основной акцент делается на усвоении детьми лексических и 

синтаксических единиц, подобранных для конкретной обыгрываемой ситуации.
На начальном этапе обучения английскому языку особое внимание следует уделить

подбору  текстов  для  чтения.  Необходимо  тщательно  отбирать  лексический  и
грамматический  минимум,  учитывая  посильность  его  усвоения  и  интересы  детей  этого
возраста (возможные темы: «Любимые игрушки», «Животные — наши друзья» и т. п.). В
лексический минимум можно не включать такие малоупотребительные слова, как elephant,
deer, а расширить интернациональную лексику, которую легко понять при чтении.



Узнавание таких слов способствует развитию догадки, кроме того, закрепляются буквенно-
звуковые соответствия.

Более оправданным на начальном этапе было бы также обучение речевым образцам
со  смысловыми  глаголами,  а  не  только  с  глаголом  быть.  При  этом  детям  с  ЗПР легче
преодолеть трудности в понимании и использовании глагола-связки, которая отсутствует в
аналогичных структурах родного языка.

Составляемые  учителем  микротексты  желательно  соотносить  с  картинками,
иллюстрациями и предлагать к ним проблемные задания на отгадывание, подстановку слов,
выбор фактов из текста, сравнениё.

Например:
Посмотрите на картинку (на ней изображена девочка) и прочитайте предложения. 

Заполните пропуски словами.
This а... Неr пате is... She is а...
Прочитайте предложения и скажите, какие ошибки допустил художник (на 

картинке изображен Незнайка высокого роста и с красной шляпой на голове).
This is Nesnaika! He is a girl. Не is not tall. Не has a blue hat on.
Значительно изменен объем изучаемого грамматического материала. Исключены из

изучения:  косвенные  общие  вопросы,  альтернативные  вопросы  в  косвенной  форме,
специальные вопросы в косвенной форме, употребление артиклей дается в ознакомительном
плане.  Исключение  указанного  грамматического  материала  обусловлено  его  малой
практической  значимостью  и  сложностью,  которую  он  представляет  для  учащихся
специальной  школы.  За  счет  освободившегося  времени  более  детально  отрабатывается
материал по чтению, объем которого несколько уменьшен.

Значительно раньше рекомендуется начать обучение ведению словаря (2-я четверть)
для того, чтобы подкрепить восприятие устной речи зрительными и моторными опорами.
Письменные работы существенно сокращены, так как они в основном базируются на знании
грамматического материала.

Контрольные  работы  в  конце  каждой  четверти  рекомендуется  исключить.  Это
обусловлено слабостью формирования у детей с ЗПР навыков аудирования и устной речи. В
сильной группе учащихся можно проводить контроль чтения.

Начиная с VI класса, обучение иностранному языку ведется по четко разработанным
тематическим  разделам.  Адаптированная  программа  для  детей  с  ЗПР  не  предлагает
сокращения  тематических  разделов.  Однако  объем  изучаемого  лексического,
синтаксического и грамматического материала претерпевает существенные изменения.

Так,  в  VI  классе  сокращается  объем  лексического  материала  до  350  лексических
единиц,  что  определяется  низкой  способностью  школьников  к  усвоению  новых  слов.
Исключается следующий грамматический материал: употребление структур с оборотом be
going to..„ с инфинитивом типа I want you to help mee, употребление числительных свыше
100, употребление наречий, неопределенных местоимений sоте, апу,  по и их производных.
Высвобожденное  время  используется  для  более  детальной  проработки  упражнений  по
чтению, развитию устной речи и доступной грамматике.

На  чтение  и  перевод  прочитанного  нужно  отвести  побольше  учебного  времени.
Особое  внимание  следует  уделить  переводу,  поскольку  при  этом  дети  осознают  смысл
прочитанного и таким образом у них исчезает боязнь перед незнакомым текстом.

Новую лексику полезно отрабатывать в предложениях и сочетать это с работой со 
словарем; на дом давать не новые упражнения, а отработанные на уроке.

Если детей затрудняет усвоение перфектных форм, можно перенести изучение этого
материала в VII класс, однако не следует исключать его полностью.

Аудирование  текстов  рекомендуется  значительно  сократить,  либо  давать  их
сильным группам учащихся. Желательно сократить объем письменных упражнений,



которые основаны на трудно усваиваемых детьми грамматических явлениях, а оставшиеся
тщательно разбирать или выполнять в классе.

Объем  домашнего  чтения,  предлагаемого  во  II  полугодии  VI  класса,  значительно
сокращен. Оно проходит на посвященных ему уроках, для домашней работы задания даются
выборочно.

Контрольные работы в конце каждой четверти следует либо снять вообще,  либо
оставить контроль чтения,

На  примере  адаптации  программы  VI  класса  показаны  принципы  построения
программы обучения иностранному языку с V по IX класс. Рекомендации по изменению курса
каждого класса приводятся в программе.

Необходимо  заметить  лишь  то,  что  в  VII-IX  классах  акцент  в  преподавании
иностранного  языка  смещается  с  чтения  на  перевод  текстов  и  на  формирование
устойчивого  навыка  работы  со  словарем.  В  VIII  и  IX  классах  возможно  более  широкое
внедрение  говорения  (устной  речи)  на  простых  обиходных  темах  («Я»,  «Погода»,  «Моя
семья», «Мой город»; ситуации знакомства,  ориентировки в  городе и др.).  Данные темы
можно отрабатывать в ролевых играх (по типу игр Г. А. Китайгородской).

При обучении детей с ЗПР диалогической речи наиболее целесообразно использовать
доступные для понимания обиходные ситуации, которые могут быть разыграны по ролям.
Драматизация — это один из самых эффективных способов при формировании данного вида
речевой деятельности.

Специфика  обучения  иностранному  языку  в  школе  для  детей  с  ЗПР предполагает
большое  количество  игрового,  занимательного  материала  и  наличие  зрительных  опор,
необходимых для усвоения лексических, грамматических и синтаксических структур.

практике  обучения  хорошо  зарекомендовали  себя  зрительно-игровые  опоры  по
системе  В.  Ф.  Шаталова.  Они  могут  быть  применены  в  любом  упражнений  при
фронтальной и индивидуальной работе.

Учебный материал необходимо дробить, предлагая его детям небольшими порциями, 
перемежая игровые и учебные виды деятельности.

Психологические  особенности  детей  с  ЗПР  таковы,  что  даже  в  подростковом
возрасте наряду с учебной значительное место занимает игровая деятельность. Поэтому
введение  в  урок  элементов  игры  или  игровая  подача  материала  повышает
работоспособность  детей  на  уроке  и  способствует  развитию  у  них  познавательных
интересов.  При  отборе  материалов  учитель  может  использовать  следующие  книги:
Стронин  М.  Ф.  Обучающие  игры  на  уроке  английского  языка.  М.:  Просвещение,  1984;
Редкина К,. А Роетs and р!ауs with children. М.: Просвещение, 1989; Верхогляд. English games
with children . М.: Просвещение, 1986.

V класс
I. Лексический материал: овладение  не  350,  а  300  лексическими единицами.
Словообразование: суффиксы числительных -tееп; -tу; -th
II.  Грамматический материал: структуры с глаголами to be,  to  have,  с оборотами

there is; there are (аrе); структуры с глаголами в Present Continuous, Present Simple;
модальными глаголами сап, тау, тиst; структуры с глаголами в повелительном наклонении;
выражение  единственного  и  множественного  числа  существительных;  выражение
принадлежности  с  помощью  притяжательной  формы  существительных;  употребление
количественных  и  порядковых  числительных;  употребление  личных,  притяжательных,
указательных местоимений; употребление прилагательных.

VI класс
I. Лексический материал: овладение  не  550,  а  350  лексическими единицами.
Словообразование: словосложение.



Грамматический  материал:  структуры  с  глаголами  в  Past  Indefinite,  Future
Indefinite, Present Perfect, с инфинитивом типа I want you to do ... Исключить: употребление
структур  с  оборотом  to  be  going  to...,  с  инфинитивом  типа  I  want  you  to  help  me,
употребление числительных свыше 100, употребление наречий, неопределенных местоимений
sоте, апу, по и их производных.

VII класс
I. Лексический материал: овладеть не 700, а 450 лексическими единицами.
Словообразование: суффиксы существительных -er, -tion. Суффиксы прилагательных 

-ive, -ative.
Грамматический материал:
* Past, Present Participle — для ознакомления.
Употребление прилагательных в сравнительной и превосходной степени.
Исключить:  употребление  сложноподчиненных  предложений  с  придаточными

обстоятельственными.  Употребление  Present  Simple  для  обозначения  будущих  действий
после союзов if , when. Степени сравнения наречий.

VIII класс
I. Лексический материал: овладеть не 800, а 550 лексическими единицами.
Словообразование:  ознакомить  с  принципом  образования  существительных  при

помощи суффикса -пеss, прилагательных при помощи суффиксов -ful,  -able, -less, а также
приставок ип-, iт-, rе-.

Грамматический материал: структуры с глаголами в Past Continuous.
Употребление глаголов в Past Perfect — для ознакомления. Исключить формы 

причастия и герундия.
IX класс
I. Лексический материал: овладение не 850, а 600 лексическими единицами.
Словообразование: суффиксы существительных -ity -ment, прилагательных –ing, - 

iса1,*(ant/ent).
Исключить  полностью  следующий  грамматический  материал:  глаголы  в  Present

Perfect Passive, Future Perfect Passive, Infinitive Passive, Causative Passive, согласование 
времен.

Звездочкой обозначаются задания, предназначенные для сильной группы учащихся.
Предметное содержание речи

Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения. 
Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные

взаимоотношения с друзьями и в школе.
Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра,

музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. Молодежная мода.
Здоровый образ жизни.  Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание,

отказ от вредных привычек.
Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования.
Школа.  Школьная  жизнь. Правила  поведения  в  школе. Изучаемые  предметы  и

отношения  к  ним.  Внеклассные  мероприятия.  Кружки.  Школьная  форма. Каникулы.
Переписка с зарубежными сверстниками.

Выбор профессии.  Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного
языка в планах на будущее.

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт.
Окружающий мир
Природа:  растения  и  животные.  Погода.  Проблемы  экологии.  Защита  окружающей

среды. Жизнь в городе/ в сельской местности.
Средства массовой информации



Роль  средств  массовой  информации  в  жизни  общества.  Средства  массовой
информации: пресса, телевидение, радио, Интернет.

Страны изучаемого языка и родная страна
Страны,  столицы,  крупные  города.  Государственные  символы.  Географическое

положение.  Климат.  Население.  Достопримечательности.  Культурные  особенности:
национальные  праздники,  памятные  даты,  исторические  события,  традиции  и  обычаи.
Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру.

Коммуникативные умения
Говорение
Диалогическая речь
Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания

речи:  умений  вести  диалоги  разного  характера  -  этикетный,  диалог-расспрос,  диалог  –
побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог.

Объем диалога от 3 реплик (5-7 класс) до 4-5 реплик (8-9 класс) со стороны каждого
учащегося. Продолжительность диалога – до 2,5–3 минут.

Монологическая речь
Совершенствование  умений  строить  связные  высказывания  с  использованием

основных  коммуникативных  типов  речи  (повествование,  описание,  рассуждение
(характеристика)), с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без
опоры  на  зрительную  наглядность,  прочитанный/прослушанный  текст  и/или  вербальные
опоры (ключевые слова, план, вопросы)

Объем монологического  высказывания  от  8-10  фраз  (5-7  класс)  до  10-12  фраз  (8-9
класс). Продолжительность монологического высказывания –1,5–2 минуты.

Аудирование
Восприятие  на  слух  и  понимание  несложных  аутентичных  аудиотекстов  с  разной

глубиной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания,
выборочным пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной задачи. 

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные.
Типы  текстов: высказывания  собеседников  в  ситуациях  повседневного  общения,

сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и др.
Содержание текстов  должно соответствовать возрастным особенностям и интересам

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность.
Аудирование  с  пониманием  основного  содержания текста  предполагает  умение

определять  основную  тему  и  главные  факты/события  в  воспринимаемом  на  слух  тексте.
Время звучания текстов для аудирования – до 2 минут.

Аудирование  с  выборочным  пониманием  нужной/ интересующей/ запрашиваемой
информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких
несложных аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5
минут.

Аудирование  с  пониманием  основного  содержания  текста  и  с  выборочным
пониманием  нужной/  интересующей/  запрашиваемой  информации  осуществляется  на
несложных аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое количество
незнакомых языковых явлений.

Чтение
Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их

содержание:  с  пониманием  основного  содержания,  с  выборочным  пониманием  нужной/
интересующей/ запрашиваемой информации, с полным пониманием.

Жанры  текстов: научно-популярные, публицистические, художественные,
прагматические.



Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения,
объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др.

Содержание текстов  должно соответствовать возрастным особенностям и интересам
учащихся,  иметь  образовательную  и  воспитательную  ценность,  воздействовать  на
эмоциональную сферу школьников.

Чтение  с  пониманием  основного  содержания  осуществляется  на  несложных
аутентичных текстах в рамках предметного содержания, обозначенного в программе. Тексты
могут содержать некоторое количество неизученных языковых явлений. Объем текстов для
чтения – до 700 слов.

Чтение  с  выборочным  пониманием  нужной/  интересующей/  запрашиваемой
информации  осуществляется  на  несложных  аутентичных  текстах,  содержащих  некоторое
количество незнакомых языковых явлений. Объем текста для чтения - около 350 слов.

Чтение  с  полным пониманием  осуществляется  на  несложных  аутентичных  текстах,
построенных на изученном языковом материале. Объем текста для чтения около 500 слов.

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.
Письменная речь
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений:
заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, 

национальность, адрес);
написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, 

выражение пожеланий (объемом 30–40 слов, включая адрес);
написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка 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 100–120 слов,
включая адрес;

составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое изложение 
результатов проектной деятельности.

делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в 
соответствии с коммуникативной задачей.

Языковые средства и навыки оперирования ими
Орфография и пунктуация
Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков препинания

(точки, вопросительного и восклицательного знака) в конце предложения.
Фонетическая сторона речи
Различения  на  слух  в  потоке  речи  всех  звуков  иностранного  языка  и  навыки  их

адекватного произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации).
Соблюдение  правильного  ударения  в  изученных  словах.  Членение  предложений  на
смысловые  группы.  Ритмико-интонационные  навыки  произношения  различных  типов
предложений. Соблюдение правила отсутствия фразового ударения на служебных словах.

Лексическая сторона речи
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих

ситуации  общения  в  рамках  тематики  основной  школы,  наиболее  распространенных
устойчивых  словосочетаний,  оценочной  лексики,  реплик-клише  речевого  этикета,
характерных для культуры стран изучаемого языка в объеме примерно 1200 единиц (включая
500 усвоенных в начальной школе).

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия.
Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая сочетаемость.

Грамматическая сторона речи



Навыки  распознавания  и  употребления  в  речи  нераспространенных  и
распространенных  простых  предложений,  сложносочиненных  и  сложноподчиненных
предложений.

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов предложения:
повествовательное  (утвердительное  и  отрицательное),  вопросительное,  побудительное,
восклицательное. Использование прямого и обратного порядка слов.

Навыки  распознавания  и  употребления  в  речи  существительных  в  единственном  и
множественном числе в различных падежах; артиклей; прилагательных и наречий в разных
степенях  сравнения;  местоимений  (личных,  притяжательных,  возвратных,  указательных,
неопределенных  и  их  производных,  относительных,  вопросительных);  количественных  и
порядковых числительных;  глаголов  в  наиболее  употребительных видо-временных формах
действительного  и  страдательного  залогов,  модальных  глаголов  и  их  эквивалентов;
предлогов.

Социокультурные знания и умения.
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о

национально-культурных  особенностях  своей  страны  и  страны/стран  изучаемого  языка,
полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания
межпредметного характера). Это предполагает овладение:

знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире;
сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, 

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

их символике и культурном наследии;
знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, 

проведении выходных дней, основных национальных праздников и т. д.), распространенных
образцов фольклора (пословицы и т. д.);

представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 
изучаемого языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 
достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) 
страны/стран изучаемого языка; 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);

умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; 
оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения.

Компенсаторные умения
Совершенствование умений:
переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;
использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

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

поставленных вопросов и т. д.;
догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике;
использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых

средств.
Общеучебные умения и универсальные способы деятельности

Формирование и совершенствование умений:



работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение,
сокращение, расширение устной и письменной информации, создание второго текста по
аналогии, заполнение таблиц;

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

планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 
исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 
(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их 
интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 
аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участие в работе над долгосрочным проектом,
взаимодействие в группе с другими участниками проектной деятельности;

самостоятельно работать в классе и дома.
Специальные учебные умения

Формирование и совершенствование умений:
находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом;
семантизировать слова на основе языковой догадки;
осуществлять словообразовательный анализ;
пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами);
участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера.

Содержание тем учебного курса «Английский в фокусе»
(5 класс)

(102 часа – 3 часа в неделю)
Английский  язык.  Учебник  для  V  класса  общеобразовательных  учреждений,

авторы: Ю.Е. Ваулина, Дж. Дули, О.Е. Подоляко, В.Эванс, издательства Просвещение,
2014г., включает  вводный  курс  обучения  чтению  и 10 тем. Каждая  тема  посвящена
определенной  проблеме,  отобранной  в  соответствии  с  учебной  программой,  с  учетом
интересов  школьников  средней  школы,  уровнем  изучения  предметов  в  5  классе
общеобразовательной школы.
Вводный модуль (8часов)
Лексика:  Повторение  английского  алфавита, названий  англоговорящих  стран,
числительных, имен, цветов, выражений классного обихода. Знать: названия англоязычных
стран,  английский  алфавит,  цвета,  предметы  школьного  обихода,  часто  употребляемые
глаголы.
Уметь: описывать содержание своего портфеля, составлять диалоги знакомства.
Грамматика:  Повелительное  наклонение. Знать:  правило  образования  повелительного
наклонения. Уметь: использовать повелительное наклонение в устной речи.
Говорение:  Представление  себя  и  других  людей. Уметь:  рассказывать  о  себе  и  других
людях.
Аудирование: Прослушать какие звуки дают разные английские буквосочетания; диалог-
приветствие и знакомство. Уметь: составлять подобный диалог на основе прослушанного.
Учащиеся повторяют материал начальной школы.
№1 Школьные дни (8часов)
Лексика: Лексические единицы по теме «Школьные дни» (школьные предметы, дни недели,
школьные принадлежности). Знать: название школьных предметов, дней недели, школьных
принадлежностей.  Уметь: описывать  учебные  предметы,  составлять  расписание,
представляться.
Грамматика: Неопределенный артикль, личные местоимения, глагол «быть». Знать: случаи
употребления неопределенного артикля; личные местоимения; спряжение глагола «быть».



Уметь:  применять  данные  грамматические  явления  в  устной  и  письменной  речи  и
распознавать их в текстах.
Чтение: Читать школьные объявления, диалог-представление самого себя другим учащимся,
анкету  выбора  школьных  предметов.  Уметь: Ориентироваться  в  иноязычном  тексте,
выражать свое мнение.
Говорение:  Представление самого себя. Уметь:  подробно рассказывать о себе и о своих
школьных предпочтениях.
Аудирование:  прослушать  различные  диалоги-знакомства. Уметь:  понимать  содержание
прослушанного; соотносить прослушанные диалоги с картинками; вставлять пропущенные
реплики.
№2 Это я! (8часов)
Лексика: Лексические единицы по теме «Это я!» (Страны и национальности, личные вещи,
коллекции и сувениры). Знать: названия стран и национальностей и другие лексические
единицы по теме. Уметь: применять лексику в устной и письменной речи.
Грамматика:  Глагол «иметь», множественное  число  существительных, указательные
местоимения.  Знать: спряжение  глагола  «иметь»,  правило  образования  множественного
числа  существительных,  указательные  местоимения  в  единственном  и  множественном
числе.  Уметь: применять данные грамматические явления в устной и письменной речи и
распознавать их в текстах.
Чтение: Читать статью об известном киногерое, диалог на тему выбор подарка на День 
рождение, текст «Я люблю марки». Уметь: Ориентироваться в иноязычном тексте, 
выражать свое мнение, прогнозировать содержание по заголовку и первому предложению. 
Говорение: Представление киногероя, большие страны и их столицы, приобретение 
различных сувениров, пополнение своей коллекции. Уметь: рассказывать о человеке-пауке, 
перечислять страны и их столицы, описывать свою коллекцию, говорить на тему День 
рождения и подарки.
Аудирование:  прослушать диалог в магазине, лексику по теме мои личные вещи. Уметь:
понимать  содержание  прослушанных  текстов,  находить  похожие  слова  в  родном  языке,
соотносить людей и подарки.
№3 Мой дом - моя крепость (11часов)
Лексика: Лексические единицы по теме «Мой дом - моя крепость». (Виды домов, мебель,
бытовые приборы). Знать:  разновидности  домов,  названия  комнат,  мебели,  приборов.
Уметь: применять лексику в устной и письменной речи.
Грамматика: Конструкция there is /there are, притяжательные местоимения, предлоги места.
Знать:  правило  использования  конструкции, указательные  местоимения  и  на  что  они
указывают, предлоги места.  Уметь: применять данные грамматические явления в устной и
письменной речи и распознавать их в текстах.
Чтение: Читать статью жить высоко, диалог-описание квартиры. Уметь: Ориентироваться в
иноязычном  тексте,  выделять  основную  мысль,  устанавливать  логическую
последовательность.
Говорение:  Описание  дома, квартиры, комнаты. Уметь:  рассказывать  о  своем  доме,
квартире, комнате; описывать расположение мебели.
Аудирование:  прослушать информацию о продаже дома, диалог между отцом и сыном о
приобретении  нового  дома.  Уметь: понимать  содержание  прослушанных  текстов,
определять пропущенные слова, отвечать на вопросы.
№4 Семейные узы (11часов)
Лексика: Лексические единицы по теме  «Семейные узы». (Члены семьи, внешность)
Знать: лексику по теме семья, называть всех членов семьи, знать описательные
прилагательные. Уметь: применять лексику в устной и письменной речи.



Грамматика:  Модальный  глагол can, притяжательный  падеж. Знать:  правило
использования  модального  глагола  can,  правило  образования  и  использование
притяжательного  падежа.  Уметь: применять  данные грамматические  явления в  устной и
письменной речи и распознавать их в текстах.
Чтение: Читать текст моя спальня, отрывок из моего дневника, диалог-описание людей. 
Уметь: Ориентироваться в иноязычном тексте, выделять основную мысль, устанавливать 
логическую последовательность.
Говорение: Описание своей семьи, описание различных людей. Уметь: рассказывать о 
своей семье, описывать себя и других людей, задавать вопросы и отвечать на них. 
Аудирование: Прослушать диалог, текст любимцы подростков, текст Симпсоны. Уметь: 
понимать содержание прослушанных текстов, вставлять пропущенные слова, продолжить 
рассказ.
№5 Животные мира (10часов)
Лексика: Лексические единицы по теме «Животные мира». (Названия животных, части тела
животных,  дикие  и  домашние  животные,  животные  с  фермы).  Знать:  лексику по  теме
животные. Уметь: применять лексику в устной и письменной речи.
Грамматика: Present Simple Знать: правило образования и использования Present Simple.
Уметь: применять данное грамматическое время в устной и письменной речи.
Чтение: читать статью животные Индии, диалог в зоопарке, разговор на форуме о домашних
животных.  Уметь: Ориентироваться  в  иноязычном  тексте,  выражать  свое  мнение,
прогнозировать содержание по заголовку и первому предложению.
Говорение: описание животных, разделение на диких и домашних животных. Уметь: 
описывать животных, рассказывать о среде их обитания; вести беседу о животных нашей 
страны.
Аудирование:  Прослушать  диалог, заполнить  рекламный  проспект, сопоставить
услышанные звуки и животных.  Уметь: понимать содержание прослушанного; соотносить
прослушанные звуки и описания с названиями животных, вставлять пропущенные реплики.
№6 С утра до вечера (10часов)
Лексика:  Лексические единицы по теме «С утра до вечера». (Распорядок дня, профессии,
виды отдыха). Знать: лексику по теме с утра до вечера. Уметь: применять лексику в устной
и письменной речи.
Грамматика:  Наречия частотности, предлоги времени, Present  Continuous.Знать:  наречия
частотности, предлоги времени, правило образования и использования Present Continuous.
Уметь:  применять  данные  грамматические  явления  в  устной  и  письменной  речи  и
распознавать их в текстах.
Чтение:  читать  статью Лара Крофт, диалог – разговор о работе, эл. письмо- сообщение.
Уметь:  Ориентироваться  в  иноязычном  тексте, выражать  свое  мнение, прогнозировать
содержание по заголовку и первому предложению.
Говорение:  Определение времени; описание рабочего дня родителей; описание выходного
дня.  Уметь: брать  интервью,  спрашивать  который час  и  уметь  отвечать  на  этот  вопрос,
рассказать о своем дне, вести беседу на тему мои выходные.
Аудирование: Прослушать текст и соотнести профессии с героями, диалог и выразить свое
мнение.  Уметь: понимать  содержание  прослушанных  текстов,  отвечать  на  вопросы,
высказывать свое мнение.
№7 В любую погоду (10часов)
Лексика:  Лексические  единицы  по  теме «В  любую  погоду».  (Времена  года, названия
месяцев,  погода,  одежда).  Знать: лексику  по  теме  погода.  Уметь: применять  лексику  в
устной и письменной речи.



Грамматика: Present Simple в сравнении с Present Continuous. Знать: образование и случаи
употребления Present Simple и Present Continuous.Уметь: применять данное грамматическое
время в устной и письменной речи и распознавать его в текстах.
Чтение:  читать диалоги – беседы о погоде в разных частях мира; текс Климат на Аляске.
Уметь:  Ориентироваться  в  иноязычном  тексте, выражать  свое  мнение, прогнозировать
содержание по заголовку и первому предложению.
Говорение: Описание погоды; выбор одежды по сезону. Уметь: Вести беседу-расспрос о 
погоде, описывать времена года; советовать одежду по сезону.
Аудирование: Прослушать музыкальные отрывки, стихотворение, диалог между продавцом
покупателем. Уметь: Описывать погоду, слушая музыкальные отрывки, понимать 
содержание стихотворений и текстов; задавать вопросы и отвечать на них.
№8 Особенные дни (9часов)
Лексика: Лексические единицы по теме «Особенные дни». (Праздники, вкусные угощения:
еда и напитки). Знать: лексику по теме праздники. Уметь: применять лексику в устной и 
письменной речи.
Грамматика:  Исчисляемые  /неисчисляемые  существительные,  местоимения  some  /any.
Знать: определение исчисляемых/неисчисляемых  существительных, слова, используемые
для обозначения количества. Уметь: применять данные грамматические явления в устной и 
письменной речи и распознавать их в текстах.
Чтение:  читать  статью  о  сборе  урожая;  диалог  о  покупке  продуктов  для  ужина;  текст
Угощения ко Дню рождения. Уметь: Ориентироваться в иноязычном тексте, выражать свое 
мнение, прогнозировать содержание по заголовку и первому предложению.
Говорение:   Описание   праздников   и   праздничных   гуляний,   выбор   продуктов   к
праздничному  столу,  приглашение  на  праздник.  Уметь: Рассказывать  о  традиционных
праздниках России и Англии; описывать свой День рождения; приглашать на праздничное
мероприятие; рассказывать, как можно приготовить любимое блюдо или заказать блюдо в
ресторане.
Аудирование: отрывок из радиопрограммы, прослушать диалог о вкусовых предпочтениях,
песню Мистер Тыква. Уметь: понимать содержание прослушанных текстов, отвечать на 
вопросы, прослушать и продолжить историю.
№9 Жизнь в ногу со временем (8часов)
Лексика: Лексические единицы по теме «Жизнь в ногу со временем». (Магазины и покупки,
интересные  места  и  достопримечательности,  жанры  кино).  Знать:  Лексику  по  теме
современная жизнь. Уметь: применять лексику в устной и письменной речи.
Грамматика:  Определенный/неопределенный  артикли,  модальный  глагол must.Знать:
Определение определенного/неопределенного артиклей и случаи использования артиклей;
правило  использования  модального  глагола  «должен».  Уметь: применять  данные
грамматические явления в устной и письменной речи и распознавать их в текстах.
Чтение: читать рекламу магазина игрушек, диалог в художественной галереи, анонс фильма
дети шпионов2.Уметь: Ориентироваться в иноязычном тексте, выражать свое мнение, 
находить нужную информацию в тексте.
Говорение: Описание и обсуждение фильмов, посещение интересных мест, предложение
помощи и интересующей информации. Уметь: составлять диалог этикетного характера, 
рассказывать о запланированных мероприятиях, обсуждать кино с друзьями.
Аудирование: текст оживленные места в Лондоне, музыкальные отрывки, диалог-расспрос.
Уметь: понимать содержание прослушанного текста, вставлять пропущенные слова и 
реплики, соотносить музыкальные отрывки и жанры фильмов, отвечать на вопросы.
№10 Каникулы (9часов)



Лексика:  Лексические  единицы  по  теме «Каникулы».  (Виды  каникул, занятия,
самочувствие).  Знать: Лексику по теме каникулы.  Уметь: применять лексику в устной и
письменной речи.
Грамматика: Future Simple, модальный глагол can. Знать: правило образования и 
употреблениеFuture Simple, использование модального глагола can.Уметь: применять 
данные грамматические явления в устной и письменной речи и распознавать их в текстах. 
Чтение: читать рекламные проспекты о путешествии в различных странах мира, диалог о 
планах на выходные дни, текст прекрасный тур в Шотландию. Уметь: Ориентироваться в 
иноязычном тексте, выражать свое мнение, находить нужную информацию в тексте. 
Говорение: Совет по выбору места для отдыха, приглашение, описание состояния здоровья. 
Уметь: советовать различные виды отдыха и рассказывать о своих любимых занятиях; 
перечислять преимущества и недостатки того или иного вида отдыха; расспрашивать о 
самочувствии.
Аудирование:  телефонный  разговор-бронирование  авиабилетов, музыкальные  отрывки,
мини монологи о состоянии здоровья. Уметь: понимать содержание прослушанного текста,
вставлять пропущенные слова и реплики, соотносить музыкальные отрывки и имена героев,
отвечать на вопросы.

Содержание тем учебного курса «Английский в 
фокусе» (6 класс)
(102 часа – 3 часа в неделю)
Английский язык.  Учебник для VI  класса  общеобразовательных учреждений,

авторы: Ю.Е. Ваулина, Дж. Дули, О.Е. Подоляко, В.Эванс, издательства Просвещение,
2014г., включает 10 тем. Каждая  тема  посвящена  определенной  проблеме, отобранной в
соответствии  с  учебной  программой,  с  учетом  интересов  школьников  средней  школы,
уровнем изучения предметов в 6 классе общеобразовательной школы.
Модуль 1. Кто есть кто (9 уроков)
Лексика. Члены семьи, внешность, страны и национальности, описание местоположения. 
Грамматика. Притяжательные местоимения и прилагательные, притяжательный падеж 
имен существительных.
Чтение. Чтение личных писем о семьях, текстов о странах.
Аудирование. Говорение. Описание человека и семьи. Информация о стране.
Письмо. Написание писем о себе и своей стране, заполнение клубной формы.
Знать:
значение новых лексических единиц, реплик-клише речевого этикета;
значение изученных и новых грамматических единиц (притяжательные местоимения и 
прилагательные, притяжательный падеж имен тельных).
Уметь:
рассказать о себе и своей семье;
писать письмо о себе, заполнить анкету для вступления в клуб.
Модуль 2. Вот они мы! (8 уроков)
Лексика. Дни недели, месяцы, времена года. Комнаты, мебель, названия магазинов.
Грамматика.  Предлоги  места  и  времени.  Местоимения  «some»,  «any».  Артикли  «a/an».
Порядковые числительные.
Чтение. Приглашения, описание комнат, описание микрорайона, улиц.
Аудирование. Говорение. Сказать сколько времени, описание дома, микрорайона.
Письмо. Описание дома, написание приглашений.
Знать:
значение новых лексических единиц, реплик-клише речевого этикета;
предлоги места и времени;



местоимения «some /any»;
порядковые числительные;
названия дней недели, месяцев, времён года;
названия комнат и магазинов.
Уметь:
описывать свою комнату, микрорайон, писать приглашение.
МОДУЛЬ 3. Мир вокруг нас (8 уроков)
Лексика. Объекты на улице. Средства передвижения. Как узнать направление? 
Грамматика. Повелительное наклонение. Модальный глагол «сan».
Чтение. Буклет «Безопасность на дороге», описание маршрута.
Аудирование. Говорение. Рассказываем безопасный маршрут до школы. Описываем 
маршрут до заданного пункта. Представляем классу знаменитость.
Письмо. Буклет с правилами поведения на улице. Рассказ об известном человеке.
Знать:
значение новых лексических единиц, реплик-клише речевого этикета по теме профессия и 
работа;
значение изученных и новых грамматических единиц (повелительное наклонение, 
модальный глагол «сan»).
Уметь:
объяснять дорогу в школу и домой, спрашивать и объяснять, как добраться до заданного 
пункта.
МОДУЛЬ 4. День за днем День за днем (10 уроков)
Лексика. Повседневные дела. Телевизионные передачи. Как назначить или отменить 
встречу? Слова – связки.
Грамматика. Настоящее простое время.
Чтение. Чтение текстов и статей о любимом дне недели, о том, как проводят подростки 
свободное время.
Аудирование. Говорение.  Вести беседу о распорядке дня. Назначать и отменять встречи.
Использовать  слова-  связки  для  описания  последовательности  действий.  Использовать
настоящее простое время.
Письмо. Статья о том, как живут подростки в нашей стране, описание своего распорядка 
дня.
Знать:
значение новых лексических единиц, реплик-клише речевого этикета;
значение изученных и новых грамматических единиц (настоящее простое время, слова-
связки).
Уметь:
описывать и рассказывать о своем распорядке дня.
Модуль 5. Праздники (13 уроков)
Лексика. Праздники, подготовка к ним. Выражение своего мнения о чем-то. Заказ цветов.
Грамматика. Настоящее длительное время.
Чтение. Тексты, диалоги и письма о праздниках и праздничных традициях в разных странах.
Аудирование. Говорение. Рассказы о праздниках. Рассказать о праздниках в нашей стране, 
выражать свое мнение о костюмах, еде, музыке, занятиях и т.д. Письмо. Написание 
докладов, коротких сообщений о праздниках.
Знать:
значение новых лексических единиц, реплик-клише речевого этикета;
знать названия праздников своей страны и стран, изучаемого языка, особенности их 
празднования;
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уметь заказать цветы.
использовать настоящее длительное время для выражения действия, совершаемого в момент
речи.
письменная речь:
писать доклад о празднике.
МОДУЛЬ 6. Свободное время (11 уроков)
Лексика. Виды времяпрепровождения. Игры.
Грамматика. Сложные существительные. Настоящее простое и настоящее длительное 
время в сравнении.
Чтение. Чтение текстов про игры, школьные клубы.
Аудирование. Говорение. Правила игры, популярные виды времяпрепровождения. Как 
купить подарок?
Письмо. Описываем, чем любят заниматься одноклассники, популярные виды 
времяпрепровождения в нашей стране.
Знать:
значение новых лексических единиц, реплик-клише речевого этикета;
возможные виды времяпрепровождения и названия игр;
уметь говорить, чем ученик любит и чем не любит заниматься;
как в магазине приобрести подарок;
 изученные новые грамматические явления (использовать настоящее простое или 
настоящее длительное время в зависимости от ситуации).
письменная речь:
описывать любимые занятия одноклассников, популярные виды времяпрепровождения в 
нашей стране.
Модуль 7. Сейчас и потом (10 уроков)
Лексика. Места в городе. Чувства. 
Грамматика. Прошедшее простое время.
Чтение. Текст о городе-призраке, Уолте Диснее, старинных игрушках.
Аудирование. Говорение. Сообщение о потерянной вещи. Описание места в 
прошлом.Спрашиваем о биографии и описываем ее.
Письмо. Сочинение историй о прошлом, описание биографий.
Знать:
значение новых лексических единиц, реплик-клише речевого этикета;
названия основных мест в городе;
называть чувства людей;
уметь сообщить о пропаже вещи;
использовать прошедшее простое время для рассказа о прошедших событиях;
значение и употребление неправильных глаголов.
письменная речь:
писать о городе 100 лет назад, биографии, историю о супергерое.
МОДУЛЬ 8. Правила и ограничения (10 уроков)
Лексика. Типы зданий, городские места и их назначение. Знаки и что они означают. 
Грамматика. Модальные глаголы: «must», « have to», «need». Степени сравнения имен 
прилагательных.
Чтение. Правила в летней школе, описание здания «Empire State Building». Правила в 
микрорайоне.
Аудирование. Говорение. Правила поведения. Заказ билетов в театр.
Письмо. Пишем правила в доме и описываем знаменитое здание.
Знать:

 



значение новых лексических единиц, реплик-клише речевого этикета;
название городских мест, типы зданий, для чего они используются;
значение  изученных  и  новых  грамматических  явлений  (уметь  употреблять  модальные
глаголы «must», « have to», «need» для выражения обязанностей, предостережений и правил;
использовать прилагательные в различных степенях сравнения).
письменная речь:
писать правила поведения в доме и общественном месте, описывать знаменитые здания.
Модуль 9. Еда (10 уроков)
Лексика. Продукты, блюда, способы их приготовления.
Грамматика. Настоящее простое и настоящее длительное время в сравнении. Прошедшее 
простое время. Исчисляемые и неисчисляемые существительные.
Чтение. Тексты и диалоги о еде, способы приготовления пищи, кулинарные традиции 
различных стран.
Аудирование. Говорение. Заказ столиков и еды в ресторане. Еда дома и в ресторане, 
приготовление пищи.
Письмо. Лист покупок, реклама ресторана, рецепт любимого блюда.
Знать:
значение новых лексических единиц, реплик-клише речевого этикета;
названия основных продуктов, блюд, способов их приготовления;
уметь заказать столик и еду в ресторане;
использовать настоящее простое или настоящее длительное время в зависимости от 
ситуации;
использовать прошедшее простое время;
значение и употребление исчисляемых и неисчисляемых существительных.
письменная речь:
описывать места, где едят в России, составлять рецепты любимых блюд, рекламировать 
рестораны.
МОДУЛЬ 10. Время каникул (13 уроков)
Лексика. Занятия во время каникул и на выходных. Погода и одежда. Планы
Грамматика. Глагол «собираться что-то делать». Настоящее длительное время для 
выражения будущего события.
Чтение. Письма о занятиях во время отдыха. Текст о том, что можно посетить в Эдинбурге, 
о разнообразных пляжах.
Аудирование. Говорение. Заказ номера в отеле. Планы. Занятия во время отдыха.
Письмо. Письмо другу о своих планах. Описание столицы для туристов.
Знать:
значение новых лексических единиц, реплик-клише речевого этикета;
названия занятий во время отдыха;
уметь рассказывать о своём отдыхе, используя слова-связки;
уметь говорить о планах;
уметь использовать настоящее длительное время для описания будущего события.
письменная речь:
писать брошюры для туристов, письма другу о своих планах.

Содержание тем учебного курса «Английский в фокусе»
(7 класс)

(102 часа – 3 часа в неделю)
Английский язык. Учебник для VII класса общеобразовательных учреждений,

авторы: Ю.Е. Ваулина, Дж. Дули, О.Е. Подоляко, В.Эванс, издательства Просвещение,
2014г., включает в себя 10 тем. Каждая тема посвящена определенной проблеме,

 



отобранной в соответствии с учебной программой, с учетом интересов школьников средней
школы, уровнем изучения предметов в 7 классе общеобразовательной школы.

Тема 1. LIFESTYLES. Образ жизни (8 ч.)
Лексика: лексические  единицы  и  речевые  образцы  по  теме «Образ  жизни»,

включающую  в  себя  подтемы:  1)  «Жизнь  в  городе  и  загородом»;  2)  «Правила  личной
безопасности»; 3) «Свободное время»; 4) «Места» и связующие слова, слова для ведения
беседы и устойчивые выражения, фразовый глагола “run”.

Знать: лексику по теме, связующие слова, слова для ведения беседы 
Уметь применять лексику в устной и письменной речи.
Грамматика: настоящее простое время, настоящее продолженное время, модальный

глагол  “should/shouldn’t”-  «следует/не  следует»-  для  совета;  образование  наречия  от
прилагательных.

Знать:  правило  образования  и  употребления  времен Present  Simple и Present
Continuous,  их  отличие;  употреблять  модальный  глагол  «  should/  shouldn’t”для  совета;
освоить  значение  и  употребление  фразового  глагола  “run”;  суффикс  для  образования
наречия от прилагательных.

Уметь  применять  вышеназванные времена  и  грамматические  единицы в  устной  и
письменной речи, уметь их распознавать в текстах.

Чтение:  включает в себя просмотровое и поисковое чтение:  1)отрывки из личного
дневника, 2)диалог – меры безопасности дома, 3)короткие тексты о достопримечательностях
Великобритании;  изучающее  чтение  –  микротексты  о  Сиднее,  подростки  о  своём образе
жизни, этикетный диалог; ознакомительное чтение - страница интернет-сайта.

Уметь  прочитать  текст  и  выполнить  упражнения  к  тексту, ориентироваться  в
иноязычном  тексте,  прогнозировать  его  содержание  по  заголовку,  выделять  основную
мысль,  устанавливать  логическую  последовательность,  выражать  свое  мнение  по
невербальным  опорам,  выделять  основную  мысль,  устанавливать  логическую
последовательность, выражать свое мнение.

Говорение: обсуждение  стиля  жизни (микромонологи  на  базе  эмоциональных  и
оценочных суждений); диалог- побуждение к действию (просьба о совете/совет); описание
любимого места  в  городе-  высказывание  на  основе прочитанного;  описание/сообщение  с
опорой  на  географическую  карту;  высказывания  о  личных  предпочтениях  на  основе
прочитанного;  сравнительное  высказывание,  обсуждение  текста;  этикетный  диалог  (с
использованием карты метро); сообщение на основе прочитанного о родном городе/деревне
(по плану).

Уметь: вести разговор о разном жизненном укладе в городе и деревне, о правилах
личной  безопасности  в  большом  городе,  о  занятиях  в  свободное  время;  выражать
предпочтения, просить совета/давать совет; покупать билет в метро.

Аудирование: аудиосопровождение текста, аудирование с выборочным пониманием
заданной информации (заполнение пропусков).

Уметь: понимать  основное  содержание  кратких  аутентичных текстов, прослушать
текст и заполнить пропуски.

Письмо: e-mail-сообщение (письмо другу о своём стиле жизни); листовка-памятка о
правилах безопасности на улице; короткий текст о любимом месте проведения досуга (по
плану); короткий текст о достопримечательностях своей страны; текст для журнала о своём
образе жизни; текст о родном городе/деревни на сайт.

Уметь: применять  полученные  знания  по  теме  для  написания  сообщения  другу,
правилах  безопасности,  связный  текст  о  своём  досуге,  достопримечательностях  родного
города, страны.

Тема 2 TALE TIME. Время рассказов (8 уроков)

 



Лексика: лексические единицы и речевые образцы, включающие в себя связующие
слова, слова для ведения беседы и устойчивые выражения по теме «Литература и жанры»,
«Последовательность событий и слова-связки», «Мистические герои».

Знать: лексику по теме, связующие слова, слова для ведения беседы
Уметь освоить и применять во всех видах речевой деятельности лексику в устной и

письменной речи.
Грамматика: простое прошедшее время (Past Simple- irregular verbs, used to), союзы в

придаточных предложениях времени,
Знать:  правило  образования  и  употребления Past  Simple, союзы  в  придаточных

предложениях времени.
Уметь распознавать и употреблять в устной и письменной речи и в текстах простое

прошедшее  время  (Past  Simple-  irregular  verbs,  used  to)  и  слова,  обозначающие
последовательность  событий  при  повествовании;  освоить  конверсию  как  способ
словообразования  (to  cry-,  a  cry),  применять  вышеназванные  времена  и  грамматические
единицы

Чтение:  включает в себя  ознакомительное, просмотровое, поисковое и изучающее
чтение:  тексты  о  писателях  приключенческого  жанра,  художественный  текст,  рассказ  о
реальных событиях, текст об ирландских сказителях, отрывок из художественного текста,
диалоги.

Уметь  прочитать  текст  и  выполнить  упражнения  к  тексту; ориентироваться  в
иноязычном  тексте;  прогнозировать  содержание  текста  по  вербальным  и  невербальным
опорам  по  заголовку  и  эпиграфу;  выделять  основную  мысль,  устанавливать  логическую
последовательность;  выражать  свое  мнение,  выделять  основную  мысль,  устанавливать
логическую последовательность.

Говорение: сообщение  на  основе  прочитанного; беседа  в  связи  с  прочитанным
текстом,  обсуждение  стиля  жизни (микромонологи  на  базе  эмоциональных и  оценочных
суждений); диалог - на основе прочитанного (с опорой на иллюстрации); повествование –
игра  на  коллективное  составление  рассказа;  монолог-повествование-  народная  сказка  (по
плану);  оценочные суждения,  обсуждение  текста,  дискуссия  о художественном переводе;
диалог- обмен мнениями на базе повествования о событиях в прошлом.

Уметь: вести  разговор  о  писателях  и  литературных  героях,  составлять  рассказ,
рассказывать о событиях в прошлом.

Аудирование: аудиосопровождение текста.
Уметь: понимать  основное  содержание  кратких  аутентичных  текстов,

прогнозировать содержание текста через саундтрек.
Письмо: заметка в школьную газету о своём любимом писателе (по плану); краткое

изложение сюжета книги, народной сказки; рассказ приключенческий/ юмористический на
школьный  конкурс;  перевод  стихотворения/рассказа  с  английского  на  русский  язык;
продолжение рассказа.

Уметь: применять  полученные  знания  по  теме  для  написания  короткой  статьи  о
любимом писателе,  сюжет рассказа,  короткий юмористический/приключенческий рассказ,
сказку, соблюдая последовательность событий.

Тема 3. PROFILES. Внешность и характер (9 уроков)
Лексика: лексические единицы и речевые образцы, включающие в себя связующие

слова, слова для ведения беседы и устойчивые выражения по теме «Внешность и характер»;
многозначные слова, фразовый глагол «give».

Знать: лексику по теме, связующие слова, слова для ведения беседы
Уметь освоить и применять во всех видах речевой деятельности лексику в устной и

письменной речи.

 



Грамматика: относительные  местоимения  и  наречия, причастия  настоящего  и
прошедшего времени (V+-ed/-ing); порядок имён прилагательных в функции определения.

Знать:  правило образования и  употребления причастия  настоящего и прошедшего
времени

Уметь  распознавать  и  употреблять  в  устной  и  письменной  речи  и  в  текстах
относительные местоимения и наречия, причастия на -ed/-ing; многозначные слова, порядок
прилагательных  в  функции  определения,  фразовый  глагол  «give»  и  применять
вышеназванные грамматические единицы

Чтение:  включает в себя  ознакомительное, просмотровое, поисковое и изучающее
чтение:  статья  из  молодёжного  журнала,  текст  о  С.У.Хокинге,  о  стражах  лондонского
Тауэра, диалог - после спектакля в школьном театре; техника чтения.

Уметь  прочитать  текст  и  выполнить  упражнения  к  тексту; ориентироваться  в
иноязычном  тексте;  прогнозировать  содержание  текста  по  вербальным  и  невербальным
опорам  по  заголовку  и  эпиграфу;  выделять  основную  мысль,  устанавливать  логическую
последовательность;  выражать  свое  мнение,  выделять  основную  мысль,  устанавливать
логическую последовательность.

Говорение: монолог-сообщение  о  своих  увлечениях  на  основе  прочитанного;
высказывания  по  теме  текста-  составление  тезисов;  сообщение  по  тезисам  на  основе
прочитанного; беседа в связи с прочитанным текстом на базе эмоциональных и оценочных
суждений); диалог на основе прочитанного (с опорой на иллюстрации); повествование–игра
на коллективное составление рассказа; диалог-описание внешности и характера; рассказ об
удивительном человеке (по плану); изложение содержания прочитанного; диалог- расспрос
на основе прочитанного .

Уметь: вести  разговор  об  увлечениях  и  интересах,  своих  кумирах,  о  разных
профессиях, описывать людей (внешность и характер).

Аудирование:  аудиосопровождение текста; удирование с выборочным пониманием
заданной информации.

Уметь: понимать  основное  содержание  кратких  аутентичных  текстов,
прогнозировать содержание текста.

Письмо:  e-mail об  интересном  сверстнике (по  плану); описание  любимого
литературного героя (по плану); краткое изложение сюжета книги; статья об удивительном
человеке (по плану);  e-mail  английскому другу о туристических достопримечательностях;
описание места, где можно увидеть интересную униформу; текст для журнала о школьных
кружках  и  секциях,  связный  текст  о  детском  труде  в  России  XIX  в.  На  основе
самостоятельно собранной информации.

Уметь: применять  полученные  знания  по  теме  для  написания  электронного
сообщения  другу  об  интересном  сверстнике,  текста-описания  любимого  литературного
героя, короткой статьи о своём кумире, используя структуру письменного высказывания.

Модуль 4. IN THE NEWS. Об этом говорят и пишут (10 уроков)
Лексика: лексические единицы и речевые образцы, включающие в себя связующие

слова,  слова  для  ведения  беседы и  устойчивые  выражения  по  теме  «Об этом говорят  и
пишут»; многозначные слова, фразовый глагол «gо».

Знать: лексику по теме, связующие слова, слова для ведения беседы
Уметь  освоить  и  применять  во  всех  видах  речевой  деятельности  тематическую

лексику в устной и письменной речи.
Грамматика: прошедшее  продолженное  время  и  прошедшее  простое  время  в

сравнении; образование прилагательных от глаголов с помощью суффиксов -able, - ible, - ent.

 



Знать:  правило  образования  и  употребления  прошедшего  продолженного  и
прошедшего  простого  времён;  образование  прилагательных  от  глаголов  с  помощью
суффиксов.

Уметь распознавать и употреблять в устной и письменной речи и в текстах времена-
Past  Continuous/  Past  Simple;  фразовый глагол «gо»;  уметь  образовать прилагательные от
глаголов  с  помощью  суффиксов  -able,  -  ible,  -  ent  и  применять  вышеназванные
грамматические единицы.

Чтение:  включает в себя ознакомительное чтение - новостные заметки с интернет-
сайта; поисковое чтение - диалог о невероятном событии; просмотровое и изучающее чтение
– текст о британских журналах для подростков и статья.

Уметь  прочитать  текст  и  выполнить  упражнения  к  тексту; ориентироваться  в
иноязычном  тексте;  прогнозировать  содержание  текста  по  вербальным  и  невербальным
опорам  -  по  заголовку,  заданному  началу,  по  иллюстрациям  выделять  основную  мысль,
устанавливать логическую последовательность; выражать свое мнение, выделять основную
мысль, устанавливать логическую последовательность.

Говорение: составление  тезисов  новостных  заметок; передача  содержания
прочитанного  с  опорой  на  тезисы;  интервью  о  событии;  сообщение  новости/реакция  на
новость; полилог о событии; полилог в связи с прочитанным; обсуждение текста, сообщение
на  основе  прочитанного;  диалог-побуждение  к  действию  (выбор  ТВ-программы  для
совместного  просмотра);  ролевая  игра-составление  и  презентация  радиопрограммы  о
школьных/местных новостях.

Уметь: вести  интервью о новостях (диалог-расспрос);  диалог-обмен мнениями,  на
основе  прочитанного;  разговор  (полилог)  о  событии;  различных  средствах  массовой
информации, ТВ- программах, журналах для подростков,

Аудирование:  аудиосопровождение текста; удирование с выборочным пониманием
заданной информации, с выделением основной мысли в тексте; развитие языковой догадки.

Уметь: понимать  основное  содержание  кратких  аутентичных  текстов,
прогнозировать содержание текста.

Письмо: заметка  о  новостях  в  родном  крае; первая  страница  школьной  газеты-
заголовки  новостей;  отчёт  о  результатах  опроса  в  классе  о  любимых  журналах  для
подростков; стихотворный перевод или стихотворение собственного сочинения.

Уметь: применять  полученные  знания  по  теме  для  написания  заметок, статей ,
отчётов, стихотворений, используя структуру письменного высказывания.

Модуль 5. WHAT THE FUTURE HOLDS. Что ждет нас в будущем (13 уроков) 
Лексика: лексические единицы и речевые образцы, включающие в себя связующие

слова, слова для ведения беседы и устойчивые выражения по теме «Что ждет нас в 
будущем»; многозначные слова, фразовый глагол «look».

Знать: лексику по теме, связующие слова, слова для ведения беседы; фразовый 
глагол «look».

Уметь освоить и применять во всех видах речевой деятельности тематическую 
лексику в устной и письменной речи.
Грамматика: простое будущее время (Future Simple); придаточные предложения условия -
тип 0/1 (Zero @ 1’st Conditional); словообразование- прилагательные от существительных с
суффиксами -ous, -y. –al. –ful.

Знать:  способы  образования  и  формы  для  выражения  будущего  времени;
образование  и  применение  придаточных  предложений  условия  (тип  0/1);  суффиксы  для
образования прилагательные от существительных.

Уметь применять вышеназванные грамматические единицы.

 



Чтение:  включает в себя ознакомительное, просмотровое чтение – тексты детей о
будущем Земли; поисковое и изучающее чтение-  статья о дистанционном обучении (за и
против); изучающее чтение – статья.

Уметь  прочитать  текст  и  выполнить  упражнения  к  тексту; ориентироваться  в
иноязычном  тексте;  прогнозировать  содержание  текста  по  вербальным  и  невербальным
опорам  -  по  заголовку,  по  диаграмме,  по  иллюстрациям  выделять  основную  мысль,
устанавливать логическую последовательность; выражать свое мнение, выделять основную
мысль.

Говорение: обсуждение  текста; диалог-расспрос  на  базе Future  Simple; диалог-
побуждение  к  действию  (отправка  СМС-сообщения);  выражение  согласия/несогласия;
выражение  мнения  по  проблеме  (за  и  против);  изложение  содержания  прочитанного  (  с
опорой на диаграмму);  обсуждение прочитанного;  сообщение в связи с прочитанным (на
основе эмоциональных и оценочных суждений).

Уметь: составлять краткое монологическое высказывание с опорой на иллюстрацию;
диалог-  расспрос;  выражать  своё  суждение  и  мнение  по  проблеме,  опираясь  на
эмоциональные и оценочные суждения.

Аудирование: аудиосопровождение текста; аудирование с выборочным пониманием
заданной  информации,  с  целью  проверки  задания  по  заполнению  пропусков;  развитие
языковой догадки.

Уметь: понимать  основное  содержание  кратких  аутентичных  текстов,
прогнозировать содержание текста.

Письмо: текст о прогнозах на будущее (по образцу); рекламное объявление (реклама
электронного прибора); эссе «Компьютеры: за и против»; составление анкеты-опросника по
проблеме «Техника в моей жизни»; составление диаграммы по итогам опроса; текст/статья
для журнала о будущем (через 1000 лет); проект города будущего.

Уметь: применять полученные знания по теме для написания рекламных объявлений,
эссе, анкет, статей, диаграмм, используя структуру письменного высказывания.

Модуль 6. HAVING FUN. Развлечения (11 уроков)
Лексика: лексические единицы и речевые образцы, включающие в себя связующие

слова, слова для ведения беседы и устойчивые выражения по теме «Развлечения»; фразовый
глагол «сome».

Знать:  лексику  по  теме, связующие  слова, слова  для  ведения  беседы; фразовый
глагол «сome».

Уметь  освоить  и  применять  во  всех  видах  речевой  деятельности  тематическую
лексику в устной и письменной речи.
Грамматика: Настоящее совершённое время- Present Perfect. конструкция «has gone- has

been»; словообразование - приставки с отрицательным значением (un-, il-,. im-, ir-) .
Знать: способы образования, указатели времени (сигналы) настоящего совершённого

времени (Present Perfect), указатели времени (сигналы); особенности перевода конструкций
«has gone- has been»; способ образования прилагательных с отрицательным значением.

Уметь применять вышеназванные грамматические единицы.
Чтение: включает в себя ознакомительное, просмотровое чтение – тексты с интернет-

сайтов  парков  развлечений;  ознакомительное  и  поисковое  чтение  -  составление  плана;
изучающее чтение – диалог о предстоящих каникулах в детском лагере, открытка другу с
отдыха, статья.

Уметь  прочитать  текст  и  выполнить  упражнения  к  тексту; ориентироваться  в
иноязычном тексте; прогнозировать содержание текста по вербальным и невербальным, по
визуальным  опорам,  по  заголовку,  по  иллюстрациям  выделять  основную  мысль,
устанавливать логическую последовательность; выражать свое мнение, выделять основную
мысль.

 



Говорение: высказывания на ассоциативной основе (музыка- ощущения); сообщение
тематическом парке (на основе прочитанного); диалог-расспрос (по образцу); приглашение;
принятие/отказ  от  приглашения;  микродиалоги  о  подготовке  к  отдыху  в  летнем  лагере;
диалог (по телефону) на основе прочитанного; радиореклама известного
парка развлечений; диалоги этикетного характера; ролевая игра-беседа 
спасателя/инструктора по плаванию о безопасности в бассейне.

Уметь: рекламировать и делать сообщение о парке развлечений, составлять краткое
монологическое высказывание с опорой на иллюстрацию; диалог- расспрос,  вести диалог
этикетного характера.

Аудирование: аудиосопровождение текста; аудирование с выборочным пониманием
заданной  информации,  с  целью  проверки  задания  по  заполнению  пропусков;  развитие
языковой догадки.

Уметь: понимать основное содержание кратких аутентичных текстов, 
прогнозировать содержание текста.

Письмо: реклама тематического парка; список выполненных дел перед отъездом; 
открытка другу с места отдыха; текст/статья для журнала о своём любимом лагере.

Уметь: применять  полученные  знания  по  теме  для  написания  открытки, рекламы
парка; статьи, используя структуру письменного высказывания.

Модул ь 7. IN THE SPOTLIGHT. В центре внимания (9 уроков)
Лексика: лексические единицы и речевые образцы, включающие в себя связующие

слова, слова для ведения беседы и устойчивые выражения по теме  «В центре внимания»;
фразовый глагол «turn».

Знать:  лексику  по  теме, связующие  слова, слова  для  ведения  беседы; фразовый
глагол «turn».

Уметь  освоить  и  применять  во  всех  видах  речевой  деятельности  тематическую
лексику в устной и письменной речи.
Грамматика: Comparative/ Superlative forms (степени сравнения прилагательных и 

наречий); Present Perfect vs Past Simple (настоящее совершённое время и прошедшее 
простое время в сравнении); прилагательные- синонимы и антонимы; словообразование-
прилагательные от существительных с суффиксами –ful/-less.

Знать: степени сравнения прилагательных и наречий; настоящее совершённое время
прошедшее простое время, особенности их употребления; словообразование: 
прилагательные от существительных; синонимы и антонимы прилагательных..

Уметь  употреблять  степени  сравнения  прилагательных и наречий; распознавать  и
употреблять в речи синонимы и антонимы прилагательных; настоящее совершённое время и
прошедшее простое время и применять вышеназванные грамматические единицы.

Чтение:  чтение и ответы на вопросы викторины о знаменитостях; просмотровое и
поисковое чтение –Study Skills  (заполнение пропусков  в  тексте);  поисковое и изучающее
чтение – диалог о фильмах (что посмотреть); поисковое чтение- аннотация на новый альбом
рок-звезды; ; изучающее чтение –статья о ТВ- программах в России.

Уметь  прочитать  текст  и  выполнить  упражнения  к  тексту; ориентироваться  в
иноязычном тексте; прогнозировать содержание текста по вербальным и невербальным, по
визуальным  опорам,  по  заголовку,  по  иллюстрациям  выделять  основную  мысль,
устанавливать логическую последовательность; выражать свое мнение, выделять основную
мысль.

Говорение: диалог  с  элементами  описания  человека (внешность, характер);
выражение  предпочтений;  высказывания  о  любимом музыкальном  стиле  и  музыкальных
вкусах; составление тезисов, изложение содержания прочитанного по тезисам; сообщение на
основе прочитанного (по тезисам); обсуждение, высказывания на основе прочитанного;

 



этикетные  диалоги  на  основе  прочитанного;  высказывания  на  ассоциативной  основе
(музыкальные фрагменты, иллюстрации).

Уметь: вести  диалог  этикетного  характера;  высказываться  по  теме;  выражать
предпочтение; составлять тезисы и высказываться по ним..

Аудирование: аудиосопровождение текста; аудирование с выборочным пониманием
заданной информации, с целью проверки задания по заполнению пропусков; беспереводная
семантизация  новой  лексики  (музыкальные  стили  и  направления);  развитие  языковой
догадки.

Уметь: понимать  основное  содержание  кратких  аутентичных  текстов,
прогнозировать содержание текста.

Письмо: составление вопросов викторины о знаменитых соотечественниках; отзыв о
просмотренном фильме (по плану);  аннотация на любимый CD; короткая  статья о самом
популярном в России виде спорта;  разработка  ТВ-программы для подросткового  канала;
презентация описания эпизода (по иллюстрации) в сопровождении музыкального фрагмента.

Уметь: применять полученные знания по теме для составления викторины, отзыва,
аннотации, короткой статьи, презентации, используя структуру письменного высказывания.

Модуль 8. GREEN ISSUES. Проблемы экологии (10 уроков)
Лексика: лексические единицы и речевые образцы, включающие в себя связующие

слова, слова для ведения беседы и устойчивые выражения по теме  «Проблемы экологии»;
фразовый глагол «make».

Знать:  лексику  по  теме, связующие  слова, слова  для  ведения  беседы; фразовый
глагол «make».

Уметь  освоить  и  применять  во  всех  видах  речевой  деятельности  тематическую
лексику в устной и письменной речи.
Грамматика: Present Perfect Continuous (настоящее совершённое продолженное время);

разделительные вопросы; модальный глагол ‘have to/don’t have to’ для выражения 
необходимости или её отсутствия что-либо делать; словообразование - глаголы от 
прилагательных (суффикс –en).

Знать: способ образования и употребления настоящего совершённого продолженного
времени; особенности разделительного вопроса, модального глагола; образование глаголов
от прилагательных при помощи суффикса.

Уметь применять вышеназванные грамматические единицы.
Чтение:  ознакомительное, изучающее  чтение (множественный  выбор)- статья  о

кислотном дожде; поисковое, изучающее чтение – диалог о работе в экологическом клубе;
ознакомительное и поисковое чтение-эссе;  просмотровое и поисковое чтение;  изучающее
чтение-текст об экологическом лагере, текст научно-популярного характера.

Уметь  прочитать  текст  и  выполнить  упражнения  к  тексту; ориентироваться  в
иноязычном тексте; прогнозировать содержание текста по вербальным и невербальным, по
визуальным  опорам,  по  заголовку,  по  иллюстрациям  выделять  основную  мысль,
устанавливать логическую последовательность; выражать свое мнение, выделять основную
мысль.

Говорение: использование  записей  при  публичном  выступлении; предложение
помощи/принятие/отказ  от  помощи;  полилог-обмен  мнениями;  микро-монологи,  подбор
аргументов  к  мнению;  составление  тезисов;  диалог-  расспрос  на  основе  прочитанного;
сообщение на основе прочитанного; диалоги этикетного характера на основе прочитанного;
сообщение на основе прочитанного (с опорой на схему).

Уметь: публично выступать;  вести диалог этикетного характера;  высказываться по
теме; предлагать – отказываться от помощи; составлять тезисы и высказываться по ним.

Аудирование: аудиосопровождение текста; аудирование с выборочным пониманием
заданной информации, развитие языковой догадки.

 



Уметь: понимать  основное  содержание  кратких  аутентичных  текстов,
прогнозировать содержание текста.

Письмо: короткая  статья  о  решении  проблемы  кислотных  дождей; список  дел
экологической  группы  на  неделю;  эссе  «Дикие  животные  дома:  за  и  против»;  статья  о
природных заповедниках России (по плану); презентация экологического лагеря; заполнение
формы на основе прочитанного; схемы пищевой цепи.

Уметь: применять  полученные  знания  по  теме  для  написания  короткой  статьи,
презентации,  списка  дел,  эссе,  заполнения  формы,  используя  структуру  письменного
высказывания.

Модуль 9. SHOPPING TIME. Время покупок (12 уроков)
Лексика: лексические единицы и речевые образцы, включающие в себя связующие

слова,  слова  для  ведения  беседы  и  устойчивые  выражения  по  теме  «Время  покупок  »;
фразовый глагол «take»; идиомы о еде.

Знать:  лексику  по  теме; знать  особенности  перевода  глаголов ‘match,  suit,  fit’;
связующие слова, слова для ведения беседы; фразовый глагол «take».

Уметь  освоить  и  применять  во  всех  видах  речевой  деятельности  тематическую
лексику в устной и письменной речи.
Грамматика: Quantifiers (выражение значения количества с исчисляемыми и

неисчисляемыми существительными); Present Perfect
(настоящее совершённое время) и Present Perfect Continuous (настоящее совершённое 
продолженное время) в сравнении.
Знать: Выражение значения количества с исчисляемыми и 
неисчисляемыми существительными.

Настоящее  совершённое  время  и  настоящее  совершённое  продолженное  время  в
сравнении. Особенности употребления и перевода.

Уметь применять вышеназванные грамматические единицы.
Чтение:  изучающее  чтение - текст  о  здоровом  питании, текст  о  прощальной

вечеринке; поисковое чтение – диалог - сборы в лагерь; поисковое и изучающее чтение -
словарные статьи об идиомах поговорках; ознакомительное и изучающее чтение.

Уметь  прочитать  текст  и  выполнить  упражнения  к  тексту; ориентироваться  в
иноязычном тексте; прогнозировать содержание текста по вербальным и невербальным, по
визуальным  опорам,  по  заголовку,  по  иллюстрациям  выделять  основную  мысль,
устанавливать логическую последовательность; выражать свое мнение, выделять основную
мысль.

Говорение: микродиалоги по образцу; диалог – расспрос; этикетные диалоги по теме;
диалог  (по  телефону)  на  основе  прочитанного;  высказывания  и  сообщения  на  основе
прочитанного; диалоги этикетного характера.

Уметь: вести  диалог  этикетного  характера;  высказываться  по  теме;  выражать
благодарность и восхищение; составлять диалог по образцу и на основе прочитанного.

Аудирование: аудиосопровождение текста; аудирование с выборочным пониманием
заданной информации, аудирование с целью проверки выполнения задания по заполнению
пропусков; развитие языковой догадки.

Уметь: понимать  основное  содержание  кратких  аутентичных  текстов,
прогнозировать содержание текста.

Письмо: текст о своём питании; письмо (e-mail) другу с отдыха (по плану); текст с
использованием  идиом  и  поговорок  о  еде;  праздник  окончания  учебного  года:  идеи,
кулинарные  рецепты;  опрос  о  покупках  и  их  необходимости;  презентация  результатов
опроса.

 



Уметь: применять полученные знания по теме для написания текста, неформального
письма другу; опросника, презентации, используя структуру письменного высказывания.

Модуль 10. HEALTHY ВODY, HEALTHY MIND.
В здоровом теле – здоровый дух. (12 уроков)

Лексика: лексические единицы и речевые образцы, включающие в себя связующие
слова,  слова  для  ведения  беседы и  устойчивые  выражения  по  теме  «В здоровом теле  –
здоровый дух»; фразовый глагол «fall».

Знать:  лексику  по  теме, связующие  слова, слова  для  ведения  беседы; фразовый
глагол «make».

Уметь  понимать  о значение  слов через  языковую  догадку и  контексте; освоить  и
применять  во  всех  видах  речевой  деятельности  тематическую  лексику  в  устной  и
письменной речи.
Грамматика: модальный глагол «следует - (не) следует» (‘schould/ schouldn’ t’ ) в значении

рекомендации, совета; союзы ‘if, unless’; словообразование - прилагательные от глаголов 
при помощи суффиксов (-ive; -ative).

Знать:  модальный глагол «следует - (не)следует» в значении рекомендации, совета;
словообразование прилагательных от глаголов; союзы.

Уметь употреблять и применять в речи вышеназванные грамматические единицы. 
Чтение: изучающее чтение – комикс-несчастный случай; понимание каламбуров

(игра  слов);  ознакомительное,  поисковое  чтение  -  письмо-совет  по  вопросам  здоровья;
изучающее  чтение–текст  о  рецептах  народной  медицины;  ознакомительное  и  изучающее
чтение.

Уметь  прочитать  текст  и  выполнить  упражнения  к  тексту; ориентироваться  в
иноязычном тексте; прогнозировать содержание текста по вербальным и невербальным, по
визуальным  опорам,  по  заголовку,  по  иллюстрациям  выделять  основную  мысль,
устанавливать логическую последовательность; выражать свое мнение, выделять основную
мысль.

Говорение: микро-монологи; обсуждение  в  парах; диалог - расспрос  о  здоровье,
этикетные диалоги по теме;  высказывания и сообщения на основе прочитанного;  ролевая
игра (интервью), монологическое высказывание на основе прочитанного; обсуждение текста,
сообщение на основе прочитанного; диалог – расспрос (по образцу); сообщение на основе
прочитанного.

Уметь: вести диалог этикетного характера; диалог – расспрос; высказываться по теме;
обсуждать текст.

Аудирование: аудиосопровождение текста; аудирование с выборочным пониманием
заданной информации, развитие языковой догадки.

Уметь: понимать  основное  содержание  кратких  аутентичных  текстов,
прогнозировать содержание текста.

Письмо:  листовка  «Как  справиться  со  стрессом»;  рассказ  о  несчастном  случае;
письмо - совет по вопросам здоровья; короткая статья о благотворительности в России (по
плану); рассказ о приключениях на необитаемом острове.

Уметь:  применять  полученные  знания  по  теме  для  написания  короткой  статьи,
листовки, презентации, рассказа, письма-совета, используя структуру письменного
высказывания.

Содержание тем учебного курса «Английский в фокусе»
(8класс)

(102 часа – 3 часа в неделю)
Английский язык. Учебник для VIII класса общеобразовательных учреждений,

авторы: Ю.Е. Ваулина, Дж. Дули, О.Е. Подоляко, В.Эванс, издательства Просвещение,
2014г., включает вводный курс обучения чтению и 8 тем. Каждая тема посвящена

 



определенной  проблеме,  отобранной  в  соответствии  с  учебной  программой,  с  учетом
интересов  школьников  средней  школы,  уровнем  изучения  предметов  в  8  классе
общеобразовательной школы.

Модуль 1. Социализация (12 уроков)
Лексика.  Взаимоотношения  в  семье, со  сверстниками, решение  конфликтных  ситуаций.
Внешность и черты характера. Правила этикета. Приглашение на праздник. Фразовый глагол
“get”. Предлоги.
Грамматика. Настоящее время. Выражение будущего времени – will – going to. Прошедшее
время простое, длящееся. Образование прилагательных.
Чтение. Текст как растопить лед в отношениях. Чтение диалога (встреча с соседом). Чтение
комиксов, приглашений.
Аудирование. Говорение. Описание чувств, эмоций. Представление себя. Рассказ о
школьной жизни. Описание людей
Письмо. Написание приглашений. Заметки как растопить лед в отношениях.
Знать:

значение новых лексических единиц, реплик-клише речевого этикета;
значение изученных и новых грамматических единиц (употребление настоящего 

простого, продолженного времени, настоящего совершенного продолженного времени; 
прошедшее простое время, прошедшее продолженное время, степени сравнения 
прилагательных и наречий, образование прилагательных от существительных при помощи –
ful, - able);

Уметь:
вести диалог этикетного характера, используя оценочные суждения, в ситуациях 

официального и неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о 
внешности, представлять себя, выражать предпочтения, спрашивать и давать советы.

писать  микромонологи  этикетного  характера,  писать  письмо  о  себе,  оформить
поздравительную  открытку,  заметку  в  международный  журнал  для  школьников  о
правилах этикета в России по плану, составление стихотворения на основе пар антонимов

Модуль 2. Еда и магазины (12уроков)
Лексика. Еда, способы её приготовления. Магазины, места, где можно совершать покупки.
Идиомы, связанные с едой. Фразовые глаголы «go».
Грамматика. Настоящее свершенное время. Единственное и множественное число 
существительных. Порядок прилагательных в предложении.
Чтение. Традиции в питании. Диалоги. Чтение письма о визите на Лондонский рынок.
Аудирование. Говорение. Что нравится, не нравится в еде. Интонация в вопросах.
Обсуждение на что подростки тратят карманные деньги. Описываем картинки.
Письмо. Написать письмо о том как готовят блюда в вашей стране, о совместных выходах с 
семьей.
Знать:

значение новых лексических единиц, реплик-клише речевого этикета;
различия между настоящим совершенным и настоящим совершенным продолженным 

временами
значение определенного и неопределенного артиклей, исчисляемых и неисчисляемых 

существительных, порядок имен прилагательных в предложении ;
писать неофициальные электронные письма личного характера, писать письмо о себе, 

составлять меню из блюд русской кухни.
Модуль 3. Великие умы (12 уроков)

Лексика.
Профессии и работа. Мир науки, изобретения. Фразовый глагол «bring».
Грамматика. Времена Past. Прилагательные , наречия. Образование глаголов.

 



Чтение. Статья об изобретениях. Диалоги – обсуждение профессий родителей. 
Биография Мари Кюри.
Аудирование. Говорение. Рассказываем новости. Рассказ истории основанной на реальных
событиях. Обсуждение изобретений. Рассказ историй.
Письмо. Неформальное приглашение. Письмо об интересных экспериментах в твоей жизни.
Написание биографии, истории.
Знать:

значение новых лексических единиц, реплик-клише речевого этикета по теме 
профессия и работа;

значение изученных и новых грамматических единиц (употребление прошедшего 
совершенного, прошедшего совершенного продолженного времени), значение слов 
«слишком» и «достаточно», страдательный залог, употребление инфинитива, -ing форма
глагола);

страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую 
социальный опыт школьников;

языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со 
сферой общения и социальным статусом партнера.
Уметь:

писать письмо-приглашение личного характера, электронные письма, порядок
написания письма-рассказа.

Модуль 4. Будь собой (12 уроков)
Лексика. Внешность, самооценка. Мода, одежда, стили, материалы. Проблемы подростков.
Фразовый глагол put.
Грамматика. Пассивный залог. Условные предложения. Предлоги. Образование
противоположных прилагательных.
Чтение. Чтение диалогов о том, что одеть на вечеринку. Письмо – совет. Как ты чувствуешь
себя – чтение статьи.
Аудирование. Говорение. Обсуждение как уважать себя. Выражение одобрения и
неодобрение выбора. Ударные слоги.
Письмо. Совет другу – написать совет.
Знать:

значение новых лексических единиц, реплик-клише речевого этикета;
значение изученных и новых грамматических единиц (значение слов «слишком» и 

«достаточно», употребление страдательного залога, употребление каузативной формы);
Уметь:

писать  письмо-совет другу, описать национальный костюм народов России
Модуль 5. Глобальные вопросы (10 уроков)

Лексика. Глобальные вопросы. Природные бедствия. Проблемы окружающей среды.
Защита окружающей среды.
Грамматика. Инфинитив. Употребление used to/get used to. Образование существительных
от глаголов. Связки – both…and, either….or, neither…no
Чтение. Текст о разрушении цунами. Что мы можем сделать, чтобы избежать 
транспортных пробок в нашем городе.
Аудирование. Говорение. Интервью с жертвами цунами. Рассказ о плохом опыте.
Интонационные группы
Письмо. Написание эссе об утилизации отходов.
Знать:

значение новых лексических единиц, реплик-клише речевого этикета;
значение изученных и новых грамматических единиц (употребление инфинитива, 

употребление –ing формы глагола);

 - 



письменная речь:
писать  эссе по плану, письмо другу о недавней поездке, заметка в журнал.

Модуль 6. Культурные перемены (12 уроков)
Лексика. Праздники, путешествие, виды занятий. Проблемы во время путешествия.
Транспорт. Идиомы, связанные с транспортом.
Грамматика. Косвенная речь. Образование существительных.
Чтение. Чтение диалогов о путешествиях. Чтение благодарственного письма.
Аудирование. Говорение. Обсуждение каникул. Делаем выбор. Ударные слоги.
Соотношение людей и их описания. Выражаем благодарность.
Письмо. Пишем благодарственное письмо.
Знать:

значение новых лексических единиц, реплик-клише речевого этикета;
значение изученных и новых  грамматических явлений (косвенная речь, высказывания

косвенной речи, вопросы в косвенной речи, косвенные вопросы; указания, просьбы, 
приказы и распоряжения в косвенной речи, модальные глаголы в косвенной речи);
письменная речь:

писать  письмо-благодарность семье друга, заметку в журнал
Модуль 7. Образование (14 уроков)

Лексика. СМИ, школы, экзамены. Образование.
Грамматика. Модальные глаголы. Соединения в предложениях. Сложные
существительные.
Чтение. Диалоги – обсуждаем экзамены. Текст об академии в Италии. Интернет- как 
инструмент для домашнего задания.
Аудирование. Говорение. Говорим о любимых гаджетах. Спрашиваем, даем советы. ТВ
программы. Как делают бумагу..
Письмо. Отчет об исследовании. Эссе за и против – дистанционное образование.
Знать:

значение новых лексических единиц, реплик-клише речевого этикета;
значение и употребление модальных глаголов;

письменная речь:
писать сочинение-рассуждение по заданной теме, заметку в международный журнал 

для школьников.
Модуль 8. Свободное время (18 уроков)

Лексика. Хобби и интересы, спорт. Спортивное снаряжение и места для занятия спортом
Грамматика. Условные предложения. Сложные прилагательные, предлоги.
Чтение. Диалоги о планах, что будет после окончания школы. Шутки. Чтение электронного
письма.
Аудирование.  Говорение.  Разговариваем  об  интернете. Принимаем, отказываемся  от
приглашений.  Обсуждение  гипотетических  ситуаций.  Обсуждаем  любимые  спортивные
команды. Заполняем заявления.
Письмо.  Пишем  статью  о  том, как  любите  проводить  свободное  время. Официальное
письмо основанное на входящем .
Знать:

значение новых лексических единиц, реплик-клише речевого этикета;
значение изученных и новых грамматических явлений (придаточные предложения 

условия 1 2 3 типа);
письменная речь:

писать электронное письмо-запрос,  заметку в журнал для школьников о любимом
виде  спорта,  текст  для  журнала  о  спортивном  празднике  своего  края/региона,  буклет  о
содержании экологического мероприятия.



Содержание тем учебного курса «Английский в фокусе»
(9 класс)

(102 часа – 3 часа в неделю)
Английский язык. Учебник для VIII класса общеобразовательных учреждений,

авторы: Ю.Е. Ваулина, Дж. Дули, О.Е. Подоляко, В.Эванс, издательства Просвещение,
2014г., включает  вводный  курс  обучения  чтению  и 8 тем. Каждая  тема  посвящена
определенной  проблеме,  отобранной  в  соответствии  с  учебной  программой,  с  учетом
интересов  школьников  средней  школы,  уровнем  изучения  предметов  в  9  классе
общеобразовательной школы.

Модуль I. Celebrations. Праздники-13 уроков
Лексика: Лексика по теме: «Праздники и празднования»; «Приметы и
предрассудки»;  «Особые  случаи,  торжества,  праздники»;  «Этнические
праздники/фестивали»; «Историческая память, поминовение».
Речевое взаимодействие (выражение озабоченности и обеспокоенности).
Особенности употребления глаголов ‘do/go/have’ в устойчивых словосочетаниях.
Идиомы с ‘cake’. Средства выразительности при описании праздников. Словообразование:
прилагательные и причастия на ‘–ed/-ing’. Фразовый глагол ‘turn’.

Знать:  лексику  по  теме «Праздники»; особенности  употребления  глаголов  в
устойчивых  словосочетаниях;  лексику  для  выражения  озабоченности  и  обеспокоенности;
идиомы с ‘cake’; фразовый глагол ‘turn’; словообразование при помощи причастия на ‘–ed/-
ing’;

Уметь:  применить вышеуказанный лексический материал, уметь дифференцировать
лексические значения слов в устной и письменной речи, понимать на слух.

Грамматика: группа настоящих времен: Present Simple- Настоящее простое время;
Present Continuous- Настоящее продолженное время; Present Perfect- Настоящее совершенное
время; Present Perfect Continuous- Настоящее совершенное продолженное время;
Exlamations-Восклицания;  Relative  Clauses  (defining/non-defining)-Определительные
придаточные  предложения  (ограничительные  и  неограничительные);  Relative  Adverbs  –
Oтносительные наречия; предлоги с прилагательными (dependent prepositions).

Знать/Уметь: выше указанный грамматический материал и применять его в устной и
письменной речи.

Чтение: чтение статьи о необычных праздниках в разных странах мира; поисковое и
изучающее чтение–‘Study Skills’ (выделение ключевых слов в вопросах как стратегия при
работе с текстом, подбор заголовков к частям текста);  изучающее чтение - диалог (обмен
мнениями  об  отношении  к  предметам),  текст-письмо  с  использованием  активного
грамматического  материала,  текст-письмо  личного  характера,  текст-описание  праздника,
статья о Татьянином дне- Дне студентов в России; чтение вслух; микродиалоги этикетного
характера;  ознакомительное  и  изучающее  чтение-  статья  описательного  характера;
ознакомительное чтение стихотворения, текста.

Уметь  прочитать  текст  и  выполнить  упражнения  к  тексту; ориентироваться  в
иноязычном тексте; прогнозировать содержание текста по вербальным и невербальным, по
визуальным опорам,  по заголовку,  по иллюстрации и музыке выделять основную мысль,
устанавливать логическую последовательность; выражать свое мнение, выделять основную
мысль.

Письмо: уметь  составить  текст-описание  одного  из  национальных  праздников
России  (по  плану)  с  использованием  новой  лексики;  составить  предложения  с
использованием  заданных  грамматических  структур;  написать  статью  с  описанием
празднования торжественного события в соответствии с порядком и правилами написания;
написать заметку в школьный журнал об интересном событии в культурной жизни России
(по плану и самостоятельно составленным тезисам); по выбору учащихся, написать текст

 



для журнала о другом российском празднике и его истории; написать сочинение (project) о
праздновании Дня победы.

Аудирование: уметь выборочно извлекать заданную информацию из прослушанного
текста, с целью нахождения соответствий, развить языковую догадку.

Говорение:  уметь  высказываться  на  основе  прочитанного; составить  диалог-
расспрос  на  основе  прочитанного  (ролевая  игра);  уметь  вести  диалог  комбинированного
характера о приметах и предрассудках в семье в России; диалог-расспрос об образе жизни,
опыте  участия  в  праздниках,  делать  монологическое  высказывание  на  основе  диалога;
диалог (обмен мнениями о школьных новостях, о школьном празднике); составить монолог-
описание (праздника);  делать сравнительное высказывание,  обсуждение текста,  интервью;
делать  сообщения  на  основе  прочитанного  (по  плану  и  самостоятельно  составленным
тезисам); обсуждать текст с переносом на личный опыт; делать сообщение о праздновании
Дня Победы; выражать личное аргументированное отношение к прочитанному.

Модуль 2.Life and living. Жизнь. Образ жизни и среда обитания- 14 уроков
Лексика: «Жилище, город/деревня, образ  жизни  работа  по  дому».  «Родственные

связи,  отношения  в  семье».  «Бытовые  насекомые».  «Соседи».  «Правительство,  премьер-
министр, официальная резиденция». «Фауна: виды и классы, исчезающие виды животных».
Речевое взаимодействие (выражение неодобрения, порицания, извинения).
Идиоматические выражения, связанные со словом “house/home”. Фразовый глагол “make”.
Словообразование:  существительные от прилагательных при помощи суффиксов  (-ance,  -
ence -cy, -ness, -ity).
Распознавание лексических значений слов: brush/sweep/cupboard/wardrobe, clean/wash.

Знать:  лексику  по  теме «Жизнь. Образ  жизни  и  среда  обитания»; случаи
употребления в речи идиоматических выражений со словом “house/home”; словообразование
существительных от прилагательных; особенности перевода фразового глагола “make”.

Уметь: применить вышеуказанный лексический материал, использовать графические
схемы при изучении тематической лексики; уметь дифференцировать лексические значения
слов в устной и письменной речи, понимать на слух.

Грамматика: Предлоги места; зависимые предлоги (dependent prepositions).
Инфинитив/-ing формы; too/enough. Прямые и косвенные вопросы.

Знать/ Уметь: выше указанный грамматический материал и применять его в устной и
письменной речи.

Чтение: поисковое, ознакомительное и изучающее чтение- статья о международных
космических  станциях  (МКС/.ISS);  изучающее  чтение  и  чтение  вслух-  диалог  мамы  и
дочери;  изучающее  чтение:  1)письмо  личного  характера  о  новом  месте  жительства;
2)правила  написания,  образец  личного  письма;  3)текст  с  Infinitive/-ing  forms;  4)статья-
описание о старых северных русских деревнях; поисковое и изучающее чтение: 1) тексты о
бытовых  насекомых,  2)текст  о  взаимоотношениях  в  семье  с  использованием  активного
грамматического  материала,  3)статья  экологического  содержания.  «Study  Skills»  («Учись
учиться»)- составление краткого пересказа текста.

Уметь  прочитать  текст  и  выполнить  упражнения  к  тексту; ориентироваться  в
иноязычном тексте; прогнозировать содержание текста по вербальным и невербальным, по
визуальным  опорам,  по  заголовку,  по  иллюстрации  выделять  основную  мысль,
устанавливать логическую последовательность; выражать свое мнение, выделять основную
мысль.
Письмо: уметь делать выписки из текста; писать брошюру (правила поведения-инструкции)
на основе прочитанного;  письменно высказываться по теме «Что такое хорошие соседи»;
составлять  предложения  с  использованием активного  грамматического  материала;  писать
письмо личного характера, электронное письмо другу; писать заметку об известном здании в
России (по плану); письменно высказываться с элементами рассуждения

 



по  теме  «  Животные в  твоей  стране»;  представить  проект  «Животные в  опасности»;  по
выбору учащихся, написать сочинение о жизни своих бабушек и дедушек в прошлом.

Аудирование: уметь выборочно извлекать заданную информацию из прослушанного
текста с целью нахождения соответствий, с выделением основной мысли в тексте; развить
языковую догадку.

Говорение: уметь составить диалог-расспрос на основе прочитанного (ролевая игра);
вести  комбинированный  диалог  на  основе  прочитанного,  по  заданной  ситуации;  делать
микромонологи о соседях (описание); вести микродиалоги этикетного характера по заданной
ситуации (взаимоотношения с соседями); составлять диалог (обмен мнениями по теме «Что
такое хорошие соседи»;  кратко пересказывать текст с использованием выписок по плану;
уметь выражать неодобрение, порицание, извинение.

Модуль 3 See it to believe it (Очевидное - невероятное) -12 уроков
Лексика:  «Загадочные  существа, чудовища».  «Сны, кошмары».  «Совпадения».

«Оптические иллюзии, сознание». « Рассказы». «Замки с привидениями». «Геометрические
фигуры, стили в живописи, описание картины».
Речевое взаимодействие (размышления/рассуждения).
Идиоматические выражения, связанные со словом “paint”.
Словообразование (сложные прилагательные).
Фразовый глагол “come”.
Дифференциация лексических значений слов: scene/sighting/sight, fantasy/imagination/illusion,
witness/spectator/investigator, same/similar/alike.

Знать:  лексику  по  теме «Очевидное - невероятное»; случаи  употребления  в  речи
идиоматических  выражений  со  словом  “paint”;  образование  сложных  существительных;
особенности перевода фразового глагола “come”.

Уметь: применить вышеуказанный лексический материал, использовать графические
схемы при изучении тематической лексики; уметь дифференцировать лексические значения
слов в устной и письменной речи, понимать на слух.

Грамматика: Группа  прошедших  времён-  Past  tenses  (Past  Continuous-прошедшее
продолженное,  Past  Perfect-прошедшее  завершённое,  Past  Perfect  Continuous-прошедшее
завершено-длительное);  глаголы-  used  to;  would/must/can’t/may  при  выражении
предположений. Предлоги (dependent preposition). Временные формы глагола.

Знать/Уметь:  выше  указанный  грамматический  материал  и  практически
использовать его в устной и письменной речи.

Чтение: поисковое и изучающее чтение- статья о загадочных существах, диалог о
страшном сне, текст об удивительных совпадениях, статья об оптических иллюзиях, текст-
описание картины, рассказ; статья о стилях в живописи, диалог об устранении неполадок с
компьютером; изучающее чтение-текст с использованием разных временных форм, статья о
домовых  и  русалках,  статья  о  роботах  и  робототехнике  ознакомительное  чтение-текст-
описание картины, «Study Skills» («Учись учиться»)- заполнение пропусков в тексте словами
на основе правил словообразования.

Уметь  прочитать  текст  и  выполнить  упражнения  к  тексту; ориентироваться  в
иноязычном тексте; прогнозировать содержание текста по вербальным и невербальным, по
визуальным  опорам,  по  заголовку,  по  иллюстрации  выделять  основную  мысль,
устанавливать логическую последовательность; выражать свое мнение, выделять основную
мысль.
Письмо: уметь письменно высказываться с элементами повествования, описания (на основе
прочитанного); писать короткую статью в журнал о жизни российских подростков; писать
электронное  письмо  зарубежному  другу  об  удивительном  происшествии  в  твоей  жизни;
делать  выписки  из  прослушанного  текста  для  ответа  на  вопросы;  составлять  рассказ  и
редактировать его; написать проект об известном дворце/ здании в России; письменно

 



высказываться-описывать  картины  заданных  стилей  (по  данным  опорам);  по  выбору
учащихся,  сделать письменное высказывание (на основе дополнительной информации) об
истории примет и предрассудков.

Аудирование: уметь выборочно извлекать заданную информацию из прослушанного
текста с целью нахождения соответствий, с выделением основной мысли в тексте; развить
языковую догадку.

Говорение:  уметь  составить  микровысказывания (описания  чудовищ);
высказываться  на  основе  прочитанного;  вести  комбинированный  диалог  по  заданной
ситуации;  высказываться по заданной теме с использованием активного грамматического
материала  (used  to;  would);  составлять  монологические  высказывания  на  основе
прочитанного (описание картины); вести комбинированный диалог по заданной ситуации;
обсуждать порядок написания рассказа (на основе прочитанного задания); обсуждать текст с
переносом на личный опыт; составлять монологическое высказывание –описание картины
(по образцу и данным опорам).

Module 4 Technology. Современные технологии -12 уроков
Лексика: «Современные технологии»; «Компьютерные технологии»; «Проблемы с 

PC»; «Интернет» «Подростки и высокие технологии»; «Электронный мусор и экология». 
Речевое взаимодействие (предложение решений проблемы/ответ). Идиоматические 
выражения по теме «Современные технологии».
Структура «Opinion essay», связки (linkers).
Словообразование: существительные от глаголов (-ment, -ing, -tion, -ssion, -ery, -ation).
Фразовый глагол “break”.
Различение лексических значений слов: invent/discover, research/experiment, electric/electronic,
engine/machine, access/download, effect/affect, offer/suggest.

Знать:  лексику  по  теме «Современные  технологии»; случаи  употребления  в  речи
идиоматических  выражений  по  теме  «Современные  технологии»;  структур  и  связок  для
написания «Opinion essay» по теме; образование существительных от глаголов; особенности
перевода фразового глагола “ break ”; различие лексических значений слов по теме.

Уметь:  применить вышеуказанный лексический материал; уметь дифференцировать
лексические значения слов в устной и письменной речи, понимать на слух.

Грамматика  : Способы выражения значения будущего (be going to, Future Continuous,
Future  Perfect,  Future  Perfect  Continuous,  Present  Continuous,  Present  Simple);  придаточные
времени (Time Clauses),  придаточные цели (Clauses of purpose/result);  предлоги (dependent
preposition). Временные формы глагола - способы выражения будущего времени.

Знать/  Уметь:  выше  указанный  грамматический  материал  и  практически
использовать его в устной и письменной речи.

Чтение: изучающее чтение - статья о роботах и робототехнике, текст - личное письмо
об участии  в  конкурсе  юных изобретателей,  статья  о робототехнике  в  России,  статья  об
электронном мусоре и экологии;  поисковое и изучающее  чтение  -  диалог  об устранении
неполадок  с  компьютером  (чтение  вслух),  статья  о  пользовании  Интернетом,  правила
написания  эссе-мнения  («Opinion  essay»),  текст  эссе,  «Study  Skills»  («Учись  учиться»)-
написание эссе на основе строгой структуры абзацев.

Уметь  прочитать  текст  и  выполнить  упражнения  к  тексту; ориентироваться  в
иноязычном тексте; прогнозировать содержание текста по вербальным и невербальным, по
визуальным  опорам,  по  заголовку,  по  иллюстрации  выделять  основную  мысль,
устанавливать логическую последовательность; выражать свое мнение, выделять основную
мысль.
Письмо: уметь письменно кратко излагать содержание текста; письменно высказываться с
изложением разных позиций («Opinion essay») с учётом знания структуры абзацев- «Study
Skills» («Учись учиться»); составлять предложения, основанные на личном опыте учащихся

 



использованием  активного  грамматического  материала;  писать  заметку  (письменное
высказывание)  о  любимой  ТВ-программе;  по  выбору  учащихся  -  написать  заметку  о
российской компании, производящей робототехнику.

Аудирование: уметь выборочно извлекать заданную информацию из прослушанного
текста с целью нахождения соответствий, с выделением основной мысли в тексте; развить
языковую догадку.

Говорение: уметь вести комбинированный диалог по заданной ситуации (на основе
прочитанного, ролевая игра); диалог об устранении неполадок с компьютером (по образцу);
составлять  монологические  высказывание  с  использованием  активного  грамматического
материала, с элементами описания; составлять микродиалоги с тематической лексикой с
переносом  на  личный опыт;  обсудить  порядок  написания  эссе-мнения  («Opinion  essay»),
обсуждение текста с переносом на личный опыт; диалог-расспрос на основе прочитанного
(ролевая игра); сообщение о личном опыте на основе текста-диаграммы; выразить личное
аргументированное отношение к прочитанному.

Module 5 Art& Literature – Литература и искусство (13)
Лексика: «Виды искусства, профессии в искусстве, материалы». «Стили в музыке,

вкусы и предпочтения». «Классическая музыка». «Кино, фильмы, драматургия Шекспира».
Прилагательные – антонимы, глаголы.
Распознавание  лексических  значений  слов  по  теме  модуля.  Речевое  взаимодействие  (о
вкусах и предпочтениях). Планирование совместных действий. Прилагательные по теме.
Идиоматические выражения по теме «Развлечения». Отзыв на книгу/фильм. Прилагательные
для описания сюжета, героев, общей характеристики (частей) книги/фильма. Выражение 
мнений, рекомендаций.
Словообразование:  глаголы с  приставками  (re-,  mis-,  under-,  over-,  dis-).Фразовый глагол
“run”.
Различение лексических значений слов:  set/situated,  play/star,  presentation/performance,
exhibit/exhibition.

Знать:  лексику  по  теме «Литература  и  искусство»; случаи  употребления  в  речи
идиоматических выражений по теме «Развлечения»;  образование глаголов с приставками;
особенности перевода фразового глагола “run”; различение лексических значений слов по
теме; прилагательные для описания.

Уметь:  применить вышеуказанный лексический материал; уметь дифференцировать
лексические значения слов в устной и письменной речи, понимать на слух.

Грамматика:  временные  формы  глаголов;  степени  сравнения  прилагательных  и
наречий:  наречия меры и  степени;  выражения предпочтительности: (Would) prefer/would
rather/sooner; предлоги (dependent prepositions).

Знать/  Уметь:  выше  указанный  грамматический  материал  и  практически
использовать его в устной и письменной речи: случаи употребления в речи временных форм
глагола, степеней сравнения прилагательных и наречий, наречий меры и степени, (Would)
prefer/would rather/sooner. предлоги (dependent prepositions).

Чтение: ознакомительное, поисковое  и  изучающее  чтение - статья  об  искусстве,
статья  о  написании  отзыва  на  книгу/фильм/спектакль,  электронное  письмо-  отзыв  о
прочитанной книге, чтение текста о сюжете пьесы, отрывка из пьесы У.Шекспира (развитие
умений чтения вслух по ролям); ознакомительное, поисковое чтение- диалог о музыкальных
инструментах;  изучающее  чтение-  тест-викторина  о  классической  музыке,  текст  о
посещении  концерта  с  использованием  разных  временных  форм  глаголов,  статья  о
Третьяковской галерее; поисковое и изучающее чтение – стать об индийском кино

Уметь  прочитать  текст  и  выполнить  упражнения  к  тексту; ориентироваться  в
иноязычном тексте; прогнозировать содержание текста по вербальным и невербальным, по
визуальным опорам, по заголовку, по иллюстрации выделять основную мысль,

 



устанавливать логическую последовательность; выражать свое мнение, выделять основную
мысль.
Письмо: уметь составлять письменное высказывание с элементами рассуждения; составить
викторину о современных певцах и исполнителях;  сделать  краткий письменный пересказ
текста, описание фильма; написать электронное письмо-отзыв о прочитанной книге: делать
письменное  высказывание  на  основе  прочитанного;  написать  сочинение  (project)  об
известном  русском  писателе  (по  плану);  сделать  краткий  письменный  пересказ  текста
(пьесы);  написать  сочинение  (project)  о  жизни  и  творчестве  У.Шекспира;  по  выбору
учащихся - написать сочинение (project) об одном из художественных музеев России.

Аудирование: уметь выборочно извлекать заданную информацию из прослушанного
текста  с  целью  нахождения  соответствий,  с  выделением  основной  мысли  в  тексте  и
основного содержания текста; развить языковую догадку.

Говорение: уметь  высказываться  на  основе  прочитанного, описать  друга; вести
комбинированный диалог на основе прочитанного (ролевая игра), интервью художника (на
основе  текста),  по  заданной  ситуации,  мини-  диалог  обмен  мнениями,  мини-  диалог-
расспрос; обсудить прочитанное с аргументацией своего мнения; строить высказывания на
основе прочитанного с переносом на личный опыт; составлять монолог-описание любимых
фильмов; составлять диалог-обмен мнениями о прочитанной книге; обсудить структуру и
порядок  написания  электронного  письма-  отзыва  о  прочитанной  книге;  обсудить  текст  с
переносом на  личный опыт;  обсудить  прочитанное:  коллективно  составить  часть  сюжета
(окончание) ; выразить личное аргументированное отношение к прочитанному.

Module 6 Town & Community – Город и горожане (13)
Лексика: «Люди в городе, животные, помощь животным». «Карта города, дорожное

движение, дорожные знаки». «Памятники архитектуры в опасности». « Услуги населению,
профессии». «Транспорт и экология».
Речевое  взаимодействие  (Как  пройти?).  Прилагательные  для  описания  профессий.
Идиоматические  выражения  с  конструкцией  “-sеfl”.  Прилагательные  с  эмоционально  -
оценочным значением. Фразовый глагол “check”.
Словообразование: существительные с абстрактным значением (-hood, -ity, -age).
Дифференциация лексических значений слов:  community/society,  pedestrian/walker,
sign/signal, stop/station.

Знать: лексику по теме «Город и горожане»; случаи употребления в речи идиомы с “-
sеfl”; образование существительные с абстрактным значением; особенности перевода
фразового  глагола  “check”;  прилагательные  для  описания  профессий.  различение
лексических  значений  слов  по  теме;  прилагательные  для  описания  профессий  и  с
эмоционально - оценочным значением.

Уметь:  применить вышеуказанный лексический материал; уметь дифференцировать
лексические значения слов в устной и письменной речи, понимать на слух.

Грамматика: временные  формы  глаголов; Страдательный  залог (Passive  Voice),
каузативная  форма  (Causative),  конструкция:  вопросительное  слово  плюс “ever”  (question
words  +  ever),  образовывающая  местоимения  и  наречия  (whatever,  whichever,  whenever,
wherever,  whoever,  however);  предлоги  (dependent  prepositions),  возвратные  местоимения
(Reflexive pronouns).

Знать/Уметь:  выше  указанный  грамматический  материал  и  практически
использовать его в устной и письменной речи: случаи употребления в речи временных форм
глагола, предлоги (dependent prepositions), страдательный залог, возвратные местоимения.
Чтение: ознакомительное и изучающее чтение - статья о помощи бездомным животным;
«Study Skills» («Учись учиться»)- подбор заголовков к абзацам/частям текста; поисковое и
изучающее чтение вслух по ролям - диалог по ситуации «Как пройти?»; изучающее чтение -
тест-викторина о памятниках архитектуры, микродиалоги по теме «В городе»; текст о

 



поездке,  статья о московском Кремле; ознакомительное, поисковое и изучающее чтение –
текст  о  структуре  электронного  письма  другу  о  впечатлениях  от  поездки,  статья  об
экологически - безопасных видах транспорта.

Уметь  прочитать  текст  и  выполнить  упражнения  к  тексту; ориентироваться  в
иноязычном тексте; прогнозировать содержание текста по вербальным и невербальным, по
визуальным  опорам,  по  заголовку,  по  иллюстрации  выделять  основную  мысль,
устанавливать логическую последовательность; выражать свое мнение, выделять основную
мысль. Составлять

Письмо: уметь  написать электронное письмо другу о волонтёрской работе, письмо
другу  о  впечатлениях  от  поездки;  составить  тест-викторину  о  памятниках  архитектуры,
находящихся в опасности;  сделать письменное высказывание о памятнике архитектуры в
России; сделать буклет об одном из российских городов; по выбору учащихся - написать
сочинение (project) об истории московского Кремля.

Аудирование: уметь выборочно извлекать заданную информацию из прослушанного
текста  с  целью  нахождения  соответствий,  с  выделением  основной  мысли  в  тексте  и
основного содержания текста; развить языковую догадку.

Говорение: уметь  высказываться  с  новой  лексикой  на  основе  личного  опыта;
выражать личное аргументированное отношение к предмету речи, гражданскую позицию,
аргументированно; составлять комбинированный диалог по ситуациям: «Как пройти?» «В
городе»  (ролевая  игра);  вести  диалог-  расспрос  комбинированный  диалог  на  основе
прочитанного  (ролевая  игра);  составить  презентацию-  описание  памятника;  строить
высказывания  на  основе  прочитанного  с  переносом  на  личный  опыт;  разработать  и
представить проект закона об уменьшении количества транспорта в родном городе.

Module 7 Staying Safe-Проблемы личной безопасности
Лексика: «Эмоциональное  состояние, страхи, фобии».  «Службы  экстренной

помощи». «Привычки, питание, здоровье». «Польза и вред компьютерных игр». «Опасные
животные». «Личная безопасность и самооборона».
Идиомы  для  описания  эмоциональных  состояний.Linkers  (средства  логической  связи  в
тексте),  средства  выражения  мнения.  Фразовый глагол  “keep”,  глаголы по  теме.  Речевое
взаимодействие (разговор по телефону, просьбы).
Словообразование:  глаголы  от  существительных  /  прилагательных  (en-,  -en).
Дифференциация лексических значений слов:  poor/weak/low,  harm/damage/ruin,
custom/habits/manners, lead/pass/spend.

Знать:  лексику по теме «Проблемы личной безопасности»;  случаи употребления в
речи  идиомы  для  описания  эмоциональных  состояний;  образование  глаголов  от
существительных  /  прилагательных;  особенности  перевода  фразового  глагола  “  keep  ”;
различение лексических значений слов по теме.

Уметь:  применить вышеуказанный лексический материал; уметь дифференцировать
лексические значения слов в устной и письменной речи, понимать на слух.

Грамматика: Придаточные предложения условия (Conditional Types 1,2,3; Wishes);
модальные  глаголы  (Modals  present  forms);  предлоги  (dependent  prepositions);  временные
формы глаголов;

Знать/  Уметь:  выше  указанный  грамматический  материал  и  практически
использовать его в устной и письменной речи: случаи употребления в речи временных форм
глагола,  предлоги  (dependent  prepositions),  случаи  употребления  в  речи  придаточных
предложений условия, модальных глаголов.

Чтение: поисковое  и  изучающее  чтение - статья  о  страхах  и  фобиях, диалог-
обращение в службу скорой помощи, сочинение-рассуждение о пользе и вреде
компьютерных  игр,  статья,  статья;  об  опасных  животных,  обитающих  в  США;
ознакомительное и поисковое чтение- текст-постер о службе экстренной помощи;

 



изучающее  чтение  –  опорные  мини-тексты,  статья-тест  о  здоровых  привычках,  статья  о
структуре  сочинения  (for-  and-  against  essay),  мини-тексты с  активной  лексикой,  текст  о
преодолении страха (с использованием разных временных форм глагола), статья о телефоне
доверия как психологической помощи подросткам в России; ознакомительное, поисковое и
изучающее чтение- статья о самозащите.

Уметь  прочитать  текст  и  выполнить  упражнения  к  тексту; ориентироваться  в
иноязычном тексте; прогнозировать содержание текста по вербальным и невербальным, по
визуальным  опорам,  по  заголовку,  по  иллюстрации  выделять  основную  мысль,
устанавливать логическую последовательность; выражать свое мнение, выделять основную
мысль.

Письмо: уметь  делать  выписки  из  текста  для  краткого  пересказа; составлять
предложения  (на  основе  личного  опыта)  с  использованием  активного  грамматического
материала;  писать сочинение-рассуждение «Жестокие виды спорта:  за и против»);  делать
выписки из текста для описания животных, письменное высказывание об одном из диких
животных, обитающих а России.

Аудирование: уметь выборочно извлекать заданную информацию из прослушанного
текста  с  целью  нахождения  соответствий,  с  выделением  основной  мысли  в  тексте  и
основного содержания текста; развить языковую догадку.

Говорение: уметь  делать  краткий  пересказ  текста  с  использованием  выписок  по
плану;  строить  высказывания  на  основе  прочитанного  с  переносом  на  личный  опыт  (о
службах  экстренной  помощи  в  России)  и  с  опорой  на  выписки  из  текста  (описание
животного);  разыгрывать  диалог  (ролевая  игра)  по  телефону  (обращение  в  службы
экстренной  помощи,  в  пожарную  службу);  вести  диалог-расспрос  с  использованием
придаточных предложений условия (Conditionals); разыгрывать комбинированный диалог на
основе  прочитанного,  микро-диалоги  с  использованием  активного  грамматического
материала  (modals),  комбинированный  диалог  по  заданной  ситуации  (запись  на  курсы
первой медицинской помощи); участвовать в обсуждении структуры и порядка написания
сочинения-рассуждения  и  текста  с  переносом  на  личный  опыт;  выражать  личное
аргументированное отношение к прочитанному.

Module 8 Challenges - Трудности (13)
Лексика: «Сила  духа, самоопределение».  «Части  тела, повреждения».  «Риски».

«Правила выживания, туризм». «Заявления (о приеме на работу, в клуб и т.д.)». «Биография,
органы чувств». «Экология».
Антонимы (прилагательные, наречия). Речевое взаимодействие (одобрение/ неодобрение). 
Идиомы с лексикой по теме «Животные». Фразовый глагол “carry”. Словообразование 
(практика).
Дифференциация лексических значений слов: injure/harm, gain/win, suitably/properly, 
lose/miss.

Знать: лексику по теме «Трудности»; антонимы (прилагательные, наречия); случаи 
употребления в речи идиом по теме «Животные»; образование глаголов от существительных
прилагательных; особенности перевода фразового глагола “ carry ”; различение лексических 
значений слов по теме.

Уметь: применить вышеуказанный лексический материал; уметь дифференцировать 
лексические значения слов в устной и письменной речи, понимать на слух.

Грамматика: Косвенная речь (Reported Speech); местоимения с some/any/every/no;
разделительные вопросы (окончание) (Question Tags); предлоги (dependent prepositions). 

Знать/ Уметь: выше указанный грамматический материал и практически
использовать его в устной и письменной речи: случаи употребления в речи временных форм
глагола,  предлогов  (dependent  prepositions),  случаи  употребления  косвенной  речи,
местоимений, предлогов, разделительных вопросов,

 



Чтение: ознакомительное,  поисковое  и  изучающее  чтение- статья  о  силе  духа  и
самопреодолении, диалог о занятиях экстремальным спортом, текст- объявление о наборе
волонтёров,  инструкция  по написанию письма-  заявления  о  приёме  (на  работу),  письмо-
заявление о приёме (на работу),  статьи об Антарктиде;  поисковое и изучающее чтение –
шутка, статья о правилах выживания в дикой природе; ознакомительное и изучающее чтение
- статья о самозащите; изучающее чтение – статья об Ирине Слуцкой.

Уметь  прочитать  текст  и  выполнить  упражнения  к  тексту; ориентироваться  в
иноязычном тексте; прогнозировать содержание текста по вербальным и невербальным, по
визуальным  опорам,  по  заголовку,  по  иллюстрации  выделять  основную  мысль,
устанавливать логическую последовательность; выражать свое мнение, выделять основную
мысль.

Письмо: уметь  делать  письменное  высказывание  на  основе  прочитанного  с
переносом на личный опыт, делать выписки из текста для сообщения (по плану); написать
электронное письмо другу о происшествии с другим другом (с использованием косвенной
речи),  написать  письмо-  заявление  о  приёме  (на  работу),  написать  краткое  изложение
содержания  текста  в  косвенной  речи;  заполнить  анкету  для  приёма  на  работу/в  группу
волонтёров;  написать  сочинение  (project)  о  жизни  известного  человека  (героя,  кумира);
написать сообщение об Антарктиде (в группах); по выбору учащихся – написать текст для
журнала: о своём герое и его победах над собой.

Аудирование: уметь выборочно извлекать заданную информацию из прослушанного
текста  с  целью  нахождения  соответствий,  с  выделением  основной  мысли  в  тексте  и
основного содержания текста; развить языковую догадку.

Говорение: уметь вести диалог-расспрос с использованием активного лексического
материала и по заданной ситуации (по образцу); брать интервью (ролевая игра) на основе
прочитанного и делать сообщение на основе прочитанного с опорой на выписки из текста;
использовать  справочник  «Study  Skills»  («Учись  учиться»)  для  презентации  устного
сообщения; участвовать в обсуждении структуры и порядка написания письма-заявления о
приёме  (на  работу);  высказываться  на  основе  личных  рассуждений;  обсудить  текст  с
переносом на личный опыт (герои спорта) и обсудить проблемы текста (энергосбережение);
разыгрывать  комбинированный  диалог  на  основе  прочитанного  с  переносом  на  личный
опыт; выражать личное аргументированное отношение к прочитанному.

Ниже предлагается  тематическое  планирование  по учебникам серии «Английский в
фокусе»  (Spotlight)  авторов Ю. Е.  Ваулиной,  Д.  Дули,  О.  Е.  Подоляко,  В.  Эванс для 5-9
классов, которые реализуют данную рабочую программу.



1.2.2.5. ИСТОРИЯ РОССИИ
РАЗДЕЛ I. ДРЕВНЯЯ И СРЕДНЕВЕКОВАЯ РУСЬ

Что изучает история Отечества. История России — часть всемирной истории.
История региона — часть истории России. Факторы самобытности российской истории.
Исторические источники по истории нашей Родины.

Древнейшие народы на территории России. Появление и расселение человека на
территории России. Условия жизни, занятия, социальная организация земледельческих и
кочевых племён. Верования древних людей. Древние государства Поволжья, Кавказа и
Северного Причерноморья. Жители лесной полосы Восточной Европы. Межэтнические
контакты и взаимодействия.

Древняя Русь в VIII - первой половине XII в.
Восточные  славяне:  расселение, занятия, быт, верования, общественное

устройство.  Взаимоотношения  восточных  славян  с  соседними  народами  и
государствами.

Образование  Древнерусского  государства.  Предпосылки, причины, значение
образования государства у восточных славян. Племенные княжения. Варяги. Два центра
восточнославянской  государственности  —  Новгород  и  Киев.  Образование
Древнерусского  государства  со  столицей  в  Киеве.  Характер  древнерусской  державы:
князь, дружина, полюдье, вече.

Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика.
Принятие  христианства  на  Руси:  причины  и  обстоятельства.  Христианство  и

язычество.  Владимир Святославич.  Русская  православная церковь.  Значение принятия
христианства.

Внутренняя и внешняя политика Ярослава Мудрого.  Русская Правда. Половецкая
угроза  и распад  союза Ярославичей.  Любечский съезд  князей.  Правление  Владимира
Мономаха в Киеве. Древняя Русь и её соседи.

Социально-экономический  и  политический  строй  Древней  Руси.  Управление
государством  при  Ярославе  Мудром.  Земельные  отношения.  Формирование
древнерусской народности.  Основные слои древнерусского  населения.  Древнерусские
города. Развитие ремесла и торговли.

Древнерусская культура. Истоки и особенности развития древнерусской культуры.
Христианские основы древнерусского искусства.  Иконы. Устное народное творчество.
Возникновение письменности. Начало летописания. Нестор. Просвещение. Литература
(слово, житие, поучение, хождение). Деревянное и каменное зодчество. Монументальная
живопись  (мозаика,  фреска).  Комплексный  характер  художественного  оформления
архитектурных сооружений. Прикладное искусство. Значение древнерусской культуры в
развитии европейской культуры.

Быт  и  нравы  Древней  Руси.  Образ  жизни  князей  и  бояр. Быт  и  образ  жизни
горожан. Русские воины. Быт и образ жизни земледельческого населения.



Русь Удельная в 30-е гг. XII-XIII в.
Раздробление  Древнерусского  государства.  Социально- экономические  и

политические причины раздробления Древнерусского государства. Русь и Степь. Упадок
Киева. Образование самостоятельных княжеств и земель. Характер политической власти
период раздробленности. Межкняжеские отношения и междоусобные войны. Идея 
единства Руси. Последствия раздробления Древнерусского государства.

Крупнейшие самостоятельные центры Руси, особенности их географического 
положения, экономического и социально-политического развития.

Монгольское  нашествие  на  Русь.  Создание  державы  Чингисхана. Монгольские
завоевания в Азии и на европейских рубежах. Сражение на реке Калке. Вторжение в
Рязанскую землю. Героическая оборона Рязани. Евпатий Коловрат. Героическая оборона
Москвы. Разгром Владимирского княжества. Поход на Новгород. Героическая оборона
Торжка  и  Козельска.  Нашествие  на  Юго-Западную  Русь  и  Центральную  Европу.
Героическая борьба русского народа против завоевателей и её историческое значение.

Борьба  русских  земель  с  западными  завоевателями.  Походы  шведов  на  Русь.
Завоевание крестоносцами Прибалтики. Ливонский и Тевтонский ордены. Князь 
Александр Ярославич. Невская битва. Ледовое побоище.

Русь  и  Орда.  Образование  Золотой  Орды. Политическая  зависимость  русских
земель  от  Орды.  Повинности  русского  населения.  Борьба  русского  народа  против
ордынского владычества. Последствия ордынского владычества.

Русь и Литва.  Формирование Литовского государства. Присоединение западных
русских земель к Великому княжеству Литовскому. Характер Литовского государства.
Конфессиональная политика литовских князей. Значение присоединения русских земель
к Литве.

Культура русских земель в X I I - X I I I вв.  Общерусское культурное единство и
образование  местных  художественных  школ.  Накопление  научных  знаний.  Местные
стилевые  особенности  в  литературе,  архитектуре,  живописи.  Резьба  по  камню.  Идея
единства Русской земли в произведениях культуры. «Слово о полку Игореве».

Московская Русь в XIV-XV вв.
Усиление  Московского  княжества  в  Северо-Восточной  Руси.  Москва  —  центр

борьбы  с  ордынским  владычеством.  Причины  и  предпосылки  объединения  русских
земель. Политическая система Руси на рубеже X I I I — X I V вв. Москва и Тверь: борьба
за  великое  княжение.  Правление  Ивана  Калиты.  Причины  возвышения  Москвы.
Княжеская  власть  и  церковь.  Митрополит  Алексей.  Сергий  Радонежский.  Вза-
имоотношения  Москвы  с  Золотой  Ордой  и  Литвой  накануне  Куликовской  битвы.
Дмитрий Донской. Куликовская битва и её историческое значение. Поход на Русь хана
Тохтамыша.

Московское  княжество  и  его  соседи  в  конце  XIV—середине  XV  в.  Василий I.
Московская  усобица  второй  четверти  XV в.,  её  значение  для  процесса  объединения
русских земель. Распад Золотой Орды. Союз Литвы и Польши. Образование русской,
украинской и белорусской народностей.

Создание единого Русского государства. Конец ордынского владычества. Иван III.
Присоединение Новгорода к Москве. Ликвидация ордынского владычества. Присоеди-
нение Твери. Борьба за возвращение западных русских земель. Василий III. Завершение
политического объединения русских земель и создание единого государства.

Социально-экономическое и политическое развитие Руси в XIV-XV вв. Изменения в
политическом строе и управлении.  Усиление великокняжеской власти.  Местничество.
Система  кормлений.  Преобразования  в  войске.  Зарождение  поместной  системы.
Вотчинное  и  церковное  землевладение.  Судебник  1497  г.  Ограничение  свободы
крестьян. Структура русского средневекового общества. Зарождение феодально-



крепостнической системы.
Церковь и государство.  Становление русской автокефальной церкви. Монастыри.

Ереси.  Нестяжатели  и  иосифляне.  Взаимоотношения  церкви  с  великокняжеской
властью. Теория «Москва — Третий Рим».

Культура  и  быт  в  XIV-начале  XVI  в.  Исторические  условия, особенности  и
основные  тенденции  развития  русской  культуры  в  XIV  —  начале  XVI  в.  Расцвет
культуры Руси после Куликовской битвы. Москва — центр складывающейся культуры
великорусской  народности.  Отражение  в  литературе  политических  тенденций.
«Сказание о князьях Владимирских». Исторические повести. Памятники куликовского
цикла.  «Задонщина».  «Сказание  о  Мамаевом  побоище».  Житийная  литература.
«Хождение за три моря» Афанасия Никитина. Развитие зодчества (главные сооружения
Московского Кремля, монастырские комплексы-крепости). Феофан Грек. Национальная
школа живописи. Андрей Рублёв.

Московское государство в XVI в.
Социально-экономическое  и  политическое  развитие  Русского  государства  в

первой  половине  XVI  в.  Боярское  правление. Иван IV: психологический  портрет.
Венчание Ивана  IV  на  царство.  Восстание  1547  г.  Избранная  рада.  А.  Адашев.
Сильвестр.  Начало  Земских  соборов.  Судебник  1550  г.  Реформы  центрального  и
местного управления.  Стоглавый собор. Военные реформы. Цели и значение реформ
1550-х гг.

Внешняя  политика  и  международные  связи  Московского  царства  в  XVI  в.
Внешнеполитические  успехи  России  в  1550-е  гг.  Присоединение  Казанского  и
Астраханского  ханств.  Оборона  южных  рубежей.  Причины  Ливонской  войны.  Ход
военных  действий.  Итоги  Ливонской  войны.  Борьба  с  набегами  крымского  хана.
Сибирское ханство и его взаимоотношения с Россией. Поход Ермака. Присоединение
Западной  Сибири.  Расширение  территории  государства  и  его  многонациональный
характер.

Опричнина.  Обострение внутриполитической борьбы в начале 1560-х гг. Падение
Избранной  рады.  Смена  внутриполитического  курса.  Сущность,  причины  и  цели
опричной  политики.  Опричный  террор.  Позиция  православной  церкви.  Ликвидация
последних уделов. Поход Ивана IV на Новгород. Итоги опричной политики.

Социально-экономические последствия опричнины и Ливонской войны.
Дальнейшее закрепощение крестьян.

Культура  и  быт  в  XVI  в.  Особенности  российской  культуры XVI в. Устное
народное творчество. Просвещение. Развитие научных знаний. Начало книгопечатания.
Иван  Фёдоров.  Публицистика.  Четьи  минеи.  Исторические  повести.  Житийная
литература.  Строительство  шатровых  храмов.  Оборонное  зодчество.  Живопись.
Дионисий. Произведения декоративно-прикладного искусства.

Быт и нравы. Города. Русская изба. Одежда. Еда. Домострой.
РАЗДЕЛ II. РОССИЯ В НОВОЕ ВРЕМЯ

Россия на рубеже XVI-XVII вв.
Хронология и сущность нового этапа российской истории.
Внутренняя  и  внешняя  политика  Бориса  Годунова.  Внутриполитическое

положение в стране после смерти Ивана Грозного. Царь Фёдор Иоаннович. Борьба за
власть.  Борис  Годунов.  Учреждение  патриаршества.  Пресечение  ветви  династии
Рюриковичей.  Избрание  на  царство  Бориса  Годунова.  Социально-экономическая
политика. Голод 1601-1603 гг. Обострение социальных противоречий. Международная
политика. Торговые и культурные связи со странами Западной Европы.

Смута. Причины, суть, участники, последствия Смутного времени. Лжедмитрий I.
Поход на Москву. Внутренняя и внешняя политика Лжедмитрия I. Боярский заговор.
Воцарение Василия Шуйского. Восстание Ивана Болотникова. Лжедмитрий II.



Тушинский  лагерь.  Вторжение  Польши и  Швеции.  Семибоярщина.  Освободительная
борьба  против  польских  и  шведских  интервентов.  Патриотический  подъём  народа.
Окончание  Смуты и возрождение  российской государственности.  Ополчение  Кузьмы
Минина и Дмитрия Пожарского. Освобождение Москвы. Земский собор 1613 г. Начато
царствования династии Романовых.

Россия в XVII в.
Политический строи. Первые Романовы: усиление самодержавной власти.

Ослабление роли Земских соборов и Боярской думы. Начало становления абсолютизма.
Возрастание роли государственного аппарата и армии. Реформаторская деятельность А.
Л. Ордина-Нащокина, В. В. Голицына, царя Фёдора Алексеевича.

Экономическое  и  социальное  развитие.  Экономические  последствия  Смуты.
Усиление роли барщины и оброка. Новые явления в экономике. Рост товарно-денежных
отношений.  Развитие  мелкотоварного  производства.  Возникновение  мануфактур  и
наёмного  труда.  Развитие  торговли.  Ярмарки.  Начало  формирования  всероссийского
рынка. Рост городов.

Оформление сословного строя. Усиление позиций дворянства. Соборное уложение
1649  г.  Окончательное  закрепощение  крестьян.  Основные  категории  городского
населения. Духовенство. Казачество.

Народы России в XVII в. Освоение Сибири и Дальнего Востока.
Народные  движения.  Причины  и  особенности  народных  волнений. Городские

восстания  (Соляной бунт,  Медный бунт).  Восстание  под предводительством Степана
Разина.

Власть и церковь.  Церковь после Смуты.  Патриарх  Филарет.  Патриарх  Никон.
Церковный раскол. Протопоп Аввакум. Церковный собор 1666-1667 гг.

Внешняя  политика.  Взаимоотношения  с  соседними  государствами  и  народами.
Россия и Речь Посполитая. Смоленская война. Присоединение Левобережной Украины и
Киева  к  России.  Русско-польская  война  1653-1667  гг.  Русско-турецкие  отношения.
Русско-турецкая война 1676-1681 гг. Крымские походы.

Культура и быт в XVII в.Усиление светского характера культуры. Образование.
Научные знания. Русские первопроходцы. С. И. Дежнёв. В. Д. Поярков. М. В. Стадухин.
Е.  П.  Хабаров.  Литература.  Сатирические  повести  («О  Шемякйном  суде»,  «О  Ерше
Ершовиче»).  Автобиографические повести («Житие» протопопа Аввакума). Зодчество.
Б. Огурцов. Шатровый стиль. Коломенский дворец. Церковная архитектура. Живопись.
Симон Ушаков.

Быт  и  обычаи  сословий: царский  двор, бояре, дворяне, посадские, крестьяне,
старообрядцы.

Россия в первой четверти XVIII в.
Россия на рубеже XVII-XVIII вв.  Необходимость и предпосылки преобразований.

Начало царствования Петра I. Личность Петра I. Азовские походы. Великое посольство
1697-1698 гг.

Россия  в  первой  четверти  XVIII  в.  Реорганизация  армии. Реформы
государственного  управления  (упразднение  Боярской  думы  и  приказной  системы,
учреждение Правительствующего сената,  коллегий, Тайной канцелярии и др.). Указ о
единонаследии. Табель о рангах. Губернская реформа. Изменение системы городского
управления.

Церковная  реформа.  Упразднение  патриаршества.  Учреждение  Святейшего
Правительствующего синода.

Утверждение абсолютизма. Провозглашение России империей. Аристократическая
оппозиция реформам Петра I; дело царевича Алексея.



Реформы в экономике. Политика протекционизма и меркантилизма. Использование
зарубежного опыта в сельском хозяйстве, мануфактурном производстве, судостроении.
Ремесленные цехи. Денежная реформа. Налоговая реформа. Подушная подать. Развитие
путей  сообщения.  Начало  строительства  Вышневолоцкого,  Ладожского  обводного,
Волго-Донского каналов.

Социальные  движения.  Причины  народных  восстаний  в  Петровскую  эпоху.
Астраханское  восстание.  Восстание  под  руководством  К.  А.  Булавина.  Башкирское
восстание.  Религиозные  выступления.  Восстания  работных  людей.  Значение  и
последствия народных выступлений.

Внешняя политика Петра I.  Северная  война 1700-1721 гг.: причины, сущность,
итоги. «Нарвская конфузия». Полтавская битва. Победы русского флота у мыса Гангут и
острова Гренгам. Ништадтский мир.

Восточное направление внешней политики. Прутский поход. Каспийский поход.
Итоги внешней политики Петра I.

Изменения в  культуре.  Культура «верхов» и культура «низов». Распространение
просвещения,  научных  знаний.  Расширение  сети  школ  и  специальных  учебных
заведений.  Я. В. Брюс. J1.  Ф. Магницкий.  Развитие техники.  А. К. Нартов. Создание
Академии наук, Кунсткамеры, Военно-морского и Артиллерийского музеев. Открытие
первой научной библиотеки.

Архитектура.  Петропавловская  крепость,  здание  двенадцати  коллегий  в
Петербурге.  Начало сооружения дворцового ансамбля в Петергофе. Д. Трезини. В. В.
Растрелли. И. К. Коробов.

Изобразительное  искусство.  Гравюра.  А.  Ф.  Зубов.  Светская  живопись.  И.  Н.
Никитин.

Изменения в быту. Новый порядок летосчисления. Внедрение европейской одежды
кухни. Ассамблеи. «Юности честное зерцало». Значение культурного наследия 
Петровской эпохи. Итоги и цена петровских преобразований.

Дворцовые перевороты (1725-1762 гг.): причины, сущность,
последствия.

Фаворитизм. Елизавета Петровна
Внутренняя политика. Изменение системы центрального управления. Верховный

тайный совет. Кабинет министров. «Конференция при высочайшем дворе». Расширение
привилегий дворянства. Ужесточение политики в отношении крестьянства, казачества,
национальных  окраин.  Экономическая  политика.  Рост  мануфактурного  производства.
Учреждение Дворянского и Купеческого банков.

Внешняя  политика.  Основные  направления  внешней  политики. Русско-турецкая
война  1735-1739  гг.  Русско-шведская  война  1741-1743  гг.  Присоединение  к  России
казахских  земель.  Россия  в  Семилетней  войне  1756-1762  гг.  П.  А.  Румянцев.  П.  С.
Салтыков.

Россия в 1762-1801 гг.
Екатерина  II.  Особенности  внутренней  политики. Политика «просвещённого

абсолютизма»: основные направления, мероприятия, значение. Вольное экономическое
общество.  Уложенная  комиссия.  Основные  сословия  российского  общества,  их
положение. «Золотой век» российского дворянства. Жалованные грамоты дворянству и
городам. Ужесточение внутренней политики в 1770-1790-е гг.: причины и последствия.
Губернская (областная) реформа. Усиление крепостничества.

Восстание под предводительством Е. И. Пугачёва. Причины войны. Пугачёв и его
программа. Основные этапы борьбы. Значение и последствия войны.

Экономическое  развитие.  Начало  разложения  феодально-крепостнической
системы. Рост помещичьего землевладения. Сельское хозяйство. Рост мануфактур и



промыслов. Предпринимательство, торгово-промышленные компании. Торговля.
Финансы. Итоги экономического развития.

Развитие общественной мысли. Проникновение либеральных идей в Россию. Н. И.
Новиков. А. Н. Радищев.

Внешняя  политика.  Основные направления  внешней  политики. Русско-турецкие
войны.  Русское  военное  искусство.  А.  В.  Суворов.  Ф.  Ф.  Ушаков.  Присоединение
Крыма,  Северного  Причерноморья.  Греческий  проект  Екатерины  II.  Г.  А.  Потёмкин.
Георгиевский  трактат.  Участие  России  в  разделах  Речи  Посполитой.  Присоединение
Правобережной  Украины,  Белоруссии,  Литвы,  части  Латвии.  Русско-шведская  война
1788-1790  гг.  и  её  значение.  Политика  «вооружённого  нейтралитета».  Борьба  с
революционной Францией.

Российская империя в конце X V I I I в. Внутренняя и внешняя политика Павла I.
Изменение порядка престолонаследия. Ставка на мелкопоместное дворянство. Политика
отношении крестьян. Комиссия для составления законов Российской империи. 
Репрессивная политика. Внешняя политика Павла I.

Культура и быт во второй половине XVIII в.  Развитие образования. Зарождение
общеобразовательной  школы.  Открытие  Московского  университета  (1755  г.).
Становление отечественной науки. Академия наук. М. В. Ломоносов. М. И. Шейн, Г. В.
Рихман. В. Н. Татищев. М. М. Щербатов. Академические экспедиции. В. Беринг. С. П.
Крашенинников.  Освоение  Русской  Америки.  Развитие  техники.  И.  Ф.  и  М.  И.
Моторины.
И. И. Ползунов. К. Д. Фролов. И. П. Кулибин.

Литература.  Новое  стихосложение.  В.  К.  Тредиаковский. Драматургия.  А.  П.
Сумароков. Русские просветители. Д. И. Фонвизин. Г. Р. Державин. А. Н. Радищев. II. И.
Новиков. Русский сентиментализм. Н. М. Карамзин.

Театр. Ф. Г. Волков. Крепостные театры. П. И. Ковалёва-Жемчугова. Т. В. 
Шлыкова-Гранатова.

Музыка. Д. С. Бортнянский. В. А. Пашкевич. Е. И. Фомин. Русская народная 
музыка.

Изобразительное  искусство.  Историческая  живопись.  А.  П.  Лосенко.  Г.  И.
Угрюмов.  Портрет.  А.  П.  Антропов.  И.  П.  и  Н.  И.  Аргуновы.  Ф.  С.  Рокотов.  В.  Л.
Боровиковский.  Крестьянский  быт  в  картинах  М.  Шибанова.  Зарождение  русской
скульптуры. Ф. И. Шубин.

Архитектура.  Барокко.  В. В.  Растрелли (Зимний дворец,  Большой Петергофский
дворец, Большой Екатерининский дворец в Царском Селе). Русский классицизм. В. И.
Баженов (Дом Пашкова, Царицынский ансамбль, Гатчинский и Павловский дворцы). М.
Ф. Казаков (здание Сената в Московском Кремле, Московский университет, Петровский
дворец,  дом князей Долгоруких  в Москве).  И.  Е.  Старое (Александро-Невская  лавра,
Таврический дворец). Начало ансамблевой застройки городов.

Перемены в жизни крестьян и горожан: жилище, одежда, питание, досуг, обычаи.
Российская империя в первой четверти XIX в.

Россия на рубеже веков. Территория. Население. Сословия. Экономический строй.
Политический строй.

Внутренняя  политика  в  1801-1806  гг.  Переворот 11 марта 1801 г. и  первые
преобразования.  Александр  1  и  его  окружение.  Проект  Ф.  Лагарпа.  Создание
министерств.  «Негласный  комитет».  Указ  о  «вольных  хлебопашцах».  Реформа
народного просвещения. Аграрная реформа в Прибалтике.

Реформы  М.  М.  Сперанского.  Личность  реформатора.  «Введение  к  уложению
государственных  законов».  Учреждение  Государственного  совета.  Экономические
реформы. Причины свёртывания либеральных реформ. Отставка Сперанского: причины



и последствия.
Россия в международных отношениях начала XIX в. Внешняя политика в 1801-

1812 гг. Международное положение России в начале века. Основные цели и направления
внешней политики. Россия в третьей и четвёртой антифранцузских коалициях. Войны
России  с  Турцией  и  Ираном.  Расширение  российского  присутствия  на  Кавказе.
Тильзитский  мир  1807  г.  и  его  последствия.  Присоединение  к  России  Финляндии.
Разрыв русско-французского союза.

Отечественная война 1812 г.  Начало войны. Планы и силы сторон. Смоленское
сражение.  Назначение М. И. Кутузова главнокомандующим. Бородинское сражение и
его значение. Тарутинский манёвр. Патриотический подъём народа. Герои войны (М. И.
Кутузов, П. И. Багратион,Н. Н. Раевский, Д. В. Давыдов и др.) Партизанское движение.
Гибель «великой армии» Наполеона.  Освобождение России от захватчиков.  Причины
победы России в Отечественной войне. Влияние войны 1812 г. на общественную мысль
и национальное самосознание. Народная память о войне 1812 г.

Заграничный  поход  русской  армии.  Внешняя  политика  России  в  1813-1825  гг.
Начало заграничного похода, его цели. «Битва народов» под Лейпцигом. Разгром Напо-
леона.  Россия  на  Венском  конгрессе.  Роль  и  место  России  в  Священном  союзе.
Восточный вопрос во внешней политике Александра I.  Россия и Америка.  Россия —
мировая держава.

Внутренняя политика в 1814-1825 гг.  Причины изменения внутриполитического
курса Александра I. Польская конституция. «Уставная грамота Российской империи» Н.
Н. Новосильцева. Усиление политической реакции в начале 1820-х гг. Основные итоги
внутренней политики Александра I.

Социально-экономическое развитие. Экономический кризис 1812-1815 гг.
Аграрный проект А.  А. Аракчеева. Проект крестьянской реформы Д. А. Гурьева.
Развитие промышленности и торговли.

Общественные  движения.  Предпосылки  возникновения  и  идейные  основы
общественных  движений.  Тайные  общества.  Союз  спасения.  Союз  благоденствия.
Южное и Северное общества. Программные проекты. П. И. Пестеля и Н. М. Муравьёва.
Власть и общественные движения.

Династический  кризис  1825  г.  Смерть  Александра 1 и  династический  кризис.
Восстание  14  декабря  1825  г.  и  его  значение.  Восстание  Черниговского  полка  на
Украине. Историческое значение и последствия восстания декабристов.

Российская империя в 1825-1855 гг.
Внутренняя  политика  Николая  I.  Укрепление  роли  государственного  аппарата.

Усиление  социальной  базы  самодержавия.  Попытки  решения  крестьянского  вопроса.
Ужесточение контроля над обществом (полицейский надзор, цензура). Централизация,
бюрократизация  государственного  управления.  Свод  законов  Российской  империи.
Русская  православная  церковь  и  государство.  Усиление  борьбы  с  революционными
настроениями. III отделение царской канцелярии.

Социально-экономическое  развитие.  Противоречия  хозяйственного  развития.
Кризис феодально-крепостнической системы. Начало промышленного переворота,  его
экономические и социальные последствия. Первые железные дороги. Новые явления в
промышленности, сельском хозяйстве и торговле. Финансовая реформа Е. Ф. Канкрина.
Крестьянский  вопрос.  Реформа  управления  государственными  крестьянами  П.  Д.
Киселёва. Рост городов.

Общественное  движение  1830-1850-х  гг.  Особенности  общественного  движения
1830-1850-х  гг.  Консервативное  движение.  Теория  официальной  народности  (С.  С.
Уваров). Оппозиционная общественная мысль. Либеральное движение. Западники (Т. Н.
Грановский, С. М. Соловьёв, К. Д. Кавелин). Славянофилы (И. С. и К. С. Аксаковы, И.



В.  и  П.  В.  Киреевские,  А.  С.  Хомяков,  Ю.  Ф.  Самарин).  Революционно-социа-
листические течения (А. И. Герцен, Н. П. Огарёв, В. Г. Белинский). Петрашевцы. Теория
«общинного социализма».

Внешняя  политика  во  второй  четверти  XIX  в.  Участие  России  в  подавлении
революционных движений в европейских странах. Русско-иранская война 1826-1828 гг.
Русско-  турецкая  война  1828-1829  гг.  Обострение  русско-английских  противоречий.
Россия и Центральная Азия. Восточный вопрос во внешней политике России.

Народы России и национальная политика самодержавия в первой половине XIX в.
Национальная политика самодержавия. Польский вопрос. Кавказская война. Мюридизм.
Имамат. Движение Шамиля.

Крымская  война  1853—1856  гг.  Обострение  Восточного  вопроса. Цели, силы  и
планы  сторон.  Основные  этапы  войны.  Оборона  Севастополя.  П.  С.  Нахимов.  В.  А.
Корнилов. В. И. Истомин. Кавказский фронт. Парижский мир 1856 г. Итоги войны.

Культура и быт в первой половине XIX в.  Развитие образования, его сословный
характер.

Научные открытия. Открытия в биологии И. А. Двигубского, И. Е. Дядьковского,
К.  М.  Бэра.  Н.  И.  Пирогов  и  развитие  военно-полевой  хирургии.  Пулковская
обсерватория. Математические открытия М. В. Остроградского и Н. И. Лобачевского.
Вклад в развитие физики Б. С. Якоби и Э. X. Ленца. А. А. Воскресенский, Н. Н. Зинин и
развитие органической химии.

Русские  первооткрыватели  и  путешественники.  Кругосветные  экспедиции  И.  Ф.
Крузенштерна и Ю. Ф. Лисянского, Ф. Ф. Беллинсгаузена и М. П. Лазарева. Открытие
Антарктиды. Дальневосточные экспедиции Г. И. Невельского и Е. В. Путятина. Русское
географическое общество.

Национальные корни отечественной культуры и западное влияние.
Особенности  и  основные  стили  в  художественной  культуре  (романтизм,

классицизм, реализм).
Литература. В. А. Жуковский. К. Ф. Рылеев. А. И. Одоевский. Золотой век русской

поэзии.  А. С. Пушкин.  М. Ю. Лермонтов.  Критический реализм.  Н. В. Гоголь.  И. С.
Тургенев. Д. В. Григорович. Драматургические произведения А. Н. Островского.

Театр. П. С. Мочалов. М. С. Щепкин. А. Е. Мартынов.
Музыка. Становление русской национальной музыкальной школы. А. Е. Варламов.

А. А. Алябьев. М. И. Глинка. А. С. Даргомыжский.
Живопись. К. П. Брюллов. О. А. Кипренский. В. А. Тропинин. А. А. Иванов. П. А.

Федотов. А. Г. Венецианов.
Архитектура. Русский ампир. Ансамблевая застройка городов. А. Д. Захаров. А. Н.

Воронихин. К. И. Росси. О. И. Бове.
Русско-византийский стиль. К. А. Тон.
Культура народов Российской империи и её вклад в мировую культуру. Взаимное

обогащение культур.
Российская империя во второй половине XIX в.
Великие  реформы  1860-1870-х  гг.  Необходимость  и  предпосылки  реформ.

Социально-экономическое  развитие  страны  к  началу  60-х  гг.  XIX  в.  Настроения  в
обществе.  Личность  Александра  II.  Начало  правления  Александра  II.  Смягчение
политического  режима.  Либералы,  радикалы,  консерваторы:  планы  и  проекты
переустройства России.

Отмена крепостного права.  Предпосылки и причины отмены крепостного права.
Подготовка крестьянской реформы. Великий князь Константин Николаевич. Основные
положения крестьянской реформы 1861 г. Значение отмены крепостного права.

Либеральные реформы 1860-1870-х гг. Земская и городская реформы. Создание



местного самоуправления.  Судебная реформа. Военные реформы. Реформы в области
просвещения. Цензурные правила. Значение реформ. Незавершённость реформ. Борьба
консервативной и либеральной группировок в правительстве на рубеже 70-80-х гг. XIX
в. «Конституция» М. Т. Лорис-Меликова. Итоги и последствия реформ 1860-1870-х гг.

Национальный вопрос в царствование Александра II.  Польское восстание 1863 г.
Рост  национального  самосознания  на  Украине  и  в  Белоруссии.  Усиление
русификаторской  политики.  Расширение  автономии  Финляндии.  Еврейский  вопрос.
«Культурническая русификация» народов Поволжья.

Социально-экономическое  развитие  страны  после  отмены  крепостного  права.
Перестройка  сельскохозяйственного  и  промышленного  производства,  развитие
торговли.  Реорганизация финансово-кредитной системы. «Железнодорожная горячка».
Завершение  промышленного  переворота,  его  последствия.  Начало  индустриализации.
Формирование буржуазии. Рост пролетариата.

Общественное движение. Особенности российского либерализма середины 50-х—
начала 60-х гг.  XIX в.  Тверской адрес 1862 г.  Разногласия в либеральном движении.
Земский конституционализм.

Консерваторы и реформы. М. Н. Катков.
Причины  роста  революционного  движения  в  пореформенный  период.  Н.  Г.

Чернышевский. Теоретики революционного народничества: М. А. Бакунин, П.Л. Лавров,
П. Н. Ткачёв. Народнические организации второй половины 1860-х-начала 1870-х гг. С.
Г.  Нечаев  и  «нечаевщина».  «Хождение  в  народ»,  «Земля  и  воля».  Первые  рабочие
организации. Раскол «Земли и воли». «Народная воля». Убийство Александра II и его
последствия.

Внешняя  политика  Александра  II.  Основные  направления  внешней  политики
России в 1860-1870-х гг.  А. М. Горчаков.  Европейская  политика России.  Завершение
Кавказской  войны.  Политика  России  в  Средней  Азии.  Дальневосточная  политика.
Продажа Аляски.

Русско-турецкая война 1877-1878 гг.: причины, ход военных действий, итоги. М. Д.
Скобелев. И. В. Гурко. Роль России в освобождении балканских народов от османского
ига.

Внутренняя  политика  Александра  III.  Личность  Александра III. Начало  нового
царствования.  К.  П.  Победоносцев.  Попытки решения крестьянского вопроса.  Начало
рабочего  законодательства.  Усиление  репрессивной  политики.  Политика  в  области
просвещения  и  печати.  Укрепление  позиций  дворянства.  Наступление  на  местное
самоуправление. Национальная и религиозная политика Александра III.

Экономическое  развитие  страны  в  1880-1890-е  гг.  Общая  характеристика
экономической политики Александра III.  Деятельность Н . Х .  Бунге.  Экономическая
политика И. А. Вышнеградского.  Начало государственной деятельности С. Ю. Витте.
Золотое десятилетие русской промышленности. Состояние сельского хозяйства.

Положение  основных  слоев  российского  общества.  Социальная  структура
пореформенного общества.

Размывание дворянского сословия. Дворянское предпринимательство. Социальный
облик российской буржуазии. Меценатство и благотворительность.  Положение и роль
духовенства.  Разночинная  интеллигенция.  Крестьянская  община.  Усиление  процесса
расслоения  русского  крестьянства.  Изменения  в  образе  жизни  пореформенного
крестьянства. Казачество. Особенности российского пролетариата.

Общественное движение в 1880-1890-е гг. Кризис революционного народничества.
Изменения  в  либеральном  движении.  Усиление  позиций  консерваторов.
Распространение марксизма в России. Внешняя политика Александра III. Приоритеты и
основные направления внешней политики Александра III. Ослабление российского



влияния  на  Балканах.  Поиск  союзников  в  Европе.  Сближение  России  и  Франции.
Азиатская  политика  России.  Политика  России  на  Дальнем  Востоке.  Россия  в
международных отношениях конца XIX в.

Развитие  культуры  во  второй  половине  XIX  в.  Расцвет  российской
демократической  культуры.  Просвещение  во  второй  половине  XIX  в.  Школьная
реформа. Развитие естественных и общественных наук (А. Г. Столетов, Д. И. Менделеев,
И.  М.  Сеченов).  Географы  и  путешественники.  Сельскохозяйственная  наука.
Историческая наука. Расширение издательского дела.

Критический реализм в литературе (Н. А. Некрасов, И. С. Тургенев, JI.Н. Толстой,
Ф.  М.  Достоевский).  Развитие  российской  журналистики.  Революционно-
демократическая литература.

Русское  искусство.  Общественно-политическое  значение  деятельности
передвижников. «Могучая кучка» и П. И. Чайковский, их значение для развития русской
зарубежной  музыки.  Русская  опера.  Мировое  значение  русской  музыки.  Успехи
музыкального  образования,  Русский  драматический  театр  и  его  значение  в  развитии
культуры и общественной жизни.

Развитие и взаимовлияние культур народов России. Роль русской культуры в 
развитии мировой культуры.

Быт:  новые  черты  в  жизни  города  и  деревни.  Рост  населения.  Урбанизация.
Изменение  облика  городов.  Развитие  связи  и  городского  транспорта.  Жизнь  и  быт
городских  «верхов».  Жизнь  и  быт  городских  окраин.  Досуг  горожан.  Изменения  в
деревенской жизни.

РАЗДЕЛ III. РОССИЯ В НОВЕЙШЕЕ ВРЕМЯ (XX - НАЧАЛО XXI в.)
Периодизация и основные этапы отечественной истории XX-начала XXI в.

Российская империя в начале XX в.
Российская  империя на рубеже веков и её место в мире.  Задачи и особенности

модернизации страны.
Экономическое  развитие  страны.  Динамика  промышленного  развития. Роль

государства в экономике России. Денежная реформа С. Ю. Витте. Монополистический
капитализм. Иностранный капитал в России. Аграрный вопрос.

Российское  общество  в  начале  XX  в.  Особенности  социальной  структуры
российского  общества  начала  XX  в.  Характеристика  русской  буржуазии,  её
неоднородность.  Количественная  и  качественная  характеристика  российского
пролетариата,  условия  его  труда  и  быта.  Поместное  дворянство,  его  экономическое
положение  и  политическая  роль  в  государстве.  Крестьянство:  экономическая
дифференциация,  влияние  общины,  социальная  психология.  Чиновничество.
Духовенство. Интеллигенция. Образ жизни городского и сельского населения.

Политическое  развитие  России  в  начале  XX  в.  Характеристика  политической
системы  Российской  империи  начала  XX  в.;  необходимость  её  реформирования.
Император  Николай  II,  его  политические  воззрения.  Необходимость  преобразований.
Либеральная  (земская)  программа  политических  преобразований.  Борьба  в  высших
эшелонах власти по вопросу политических преобразований. Нарастание противоречий
между властью и обществом.  «Зубатовский социализм».  Либеральные проекты П.  Д.
Святополк-Мирского.

Основные направления внешней политики России на рубеже XIX—XX вв.  Гаагская
конференция. Дальневосточная политика. Русско-японская война 1904-1905 гг.: планы
сторон, основные сражения. Портсмутский мир. Причины поражения России в войне.
Сближение России и Англии. Влияние войны на общественную и политическую жизнь
страны.

Общественное движение в России в начале XX в. Характеристика консервативного



движения.  Радикализация  либерального  движения.  Возникновение  социалистических
партий. II съезд РСДРП, принятие программы и устава. Большевики и меньшевики: суть
разногласий.  В.  И.  Ленин.  Ю.  О.  Мартов.  Г.  В.  Плеханов.  Партия  социалистов-
революнионеров.  Особенности программных и тактических  установок.  В.  М. Чернов.
Деятельность Боевой организации. Е. Ф. Азеф.

Первая российская революция (1905-1907 гг.).  Причины, движущие силы, характер
революции. Развитие революционного процесса. Советы рабочих депутатов. «Верхи» в
условиях  революции.  Манифест  17 октября  1905 г.  Реформы политической системы.
Становление  российского  парламентаризма.  Формирование  либеральных  и
консервативных  политических  партий,  их  программные  установки  и  лидеры  (П.  Н.
Милюков, А. И. Гучков, В. М. Пуришкевич). Деятельность I и II Государственных дум.
Итоги и значение революции.

Правительственная  программа  П.  А.  Столыпина.  Аграрная  реформа: цели,
основные мероприятия, итоги и значение.

Политическая  и  общественная  жизнь  в  России  в  1907-1914  гг.  Новый
избирательный закон. III Государственная дума. Ужесточение национальной политики.
Общество  и  власть  в  годы  столыпинских  реформ.  Нарастание  революционных
настроений.  IV  Государственная  дума.  Культура  России  в  начале XX в. Духовное
состояние  русского  общества  в  начале  XX  в.  Просвещение.  Открытия  российских
учёных в науке и технике. Русская философия: поиски общественного идеала. Развитие
литературы: от реализма к модернизму. Поэзия Серебряного века. Декаданс. Символизм.
Акмеизм. Футуризм. Изобразительное искусство: традиции реализма и новые стилевые
направления.  «Мир  искусства»,  «Голубая  роза»,  «Бубновый  валет».  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 российского кинематографа. Российская культура начала XX в.
— составная часть мировой культуры.

Россия в Первой мировой войне. Международные противоречия на рубеже XIX—
вв. Формирование двух военно-политических блоков в Европе. Причины войны, цели и
планы воюющих сторон. Начало войны. Отношение народа и партий к войне. Военные
действия  на  Восточном  фронте  в  1914-1916  гг.  Брусиловский  прорыв.  Перестройка
экономики.  Человек  на  фронте  и  в  тылу.  Обострение  внутриполитической ситуации.
«Распутинщина». Прогрессивный блок. Нарастание оппозиционных настроений.

Россия в 1917-1921 гг.
Революционные события 1917 г.: от Февраля к Октябрю.  Причины Февральской

революции  и  её  начало.  Образование  новых  органов  власти.  Отречение  Николая  II.
Двоевластие. Временное правительство  и Советы. Приоритеты новой власти.  Курс на
продолжение войны. Национальный вопрос после Февраля.  Политические партии,  их
лидеры. Альтернативы развития страны после Февраля. Возвращение из эмиграции В. И.
Ленина.  «Апрельские  тезисы».  Выработка  новой  стратегии  и  тактики  РСДРП(б).
Апрельский  и  Июньский  кризисы  власти.  Образование  первого  коалиционного
правительства.  А.  Ф.  Керенский.  I  Всероссийский  съезд  Советов.  Июльский  кризис
власти.  Курс  большевиков  на  вооружённое  восстание.  Государственное  совещание.
Выступление  генерала  Корнилова  и  его  последствия.  Социально-экономическая
ситуация в стране. Подготовка и проведение вооружённого восстания в Петрограде. Л.
Д. Троцкий. II съезд Советов. Декреты о мире и о земле. Установление новой власти в
Москве и на местах.

Становление советской власти. Создание новых органов государственной власти.
В. И. Ленин. Уничтожение национального и сословного неравенства. Созыв и роспуск



Учредительного собрания. III съезд Советов. Борьба в советском руководстве по вопросу
о  сепаратном  мире  с  Германией.  Брестский  мир:  условия,  экономические  и
политические  последствия.  Первые  мероприятия  советской  власти  в  области
промышленного  производства,  транспорта,  торговли,  банковской  системы.  Закон  о
социализации  земли.  Установление  продовольственной  диктатуры.  Конец
правительственной коалиции большевиков и левых эсеров. Принятие Конституции 1918
г.

Гражданская война в России. Причины и основные этапы Гражданской войны, её
участники.  Первые  выступления  против  советской  власти.  Формирование  Белого
движения,  его  политическая  программа.  Создание  Красной  Армии.  Выступление
Чехословацкого корпуса. Ликвидация советской власти в Поволжье, на Урале, в Сибири
на Дальнем Востоке. Создание региональных правительств. Формирование Восточного
фронта.  Уфимская  директория.  А.  В.  Колчак.  Контрнаступление  Красной  Армии.
Красный террор.

Антибольшевистское восстание на Дону. Все великое Войско Донское атамана П.
Л. Краснова. Добровольческая армия генерала А. И. Деникина. Формирование Южного
фронта.  Белый  террор.  Движение  зелёных.  Н.  И.  Махно.  Программа  и  тактика
махновского движения. Военные действия на Южном фронте. Разгром армии Деникина.

Походы генерала Н. Н. Юденича на Петроград. Антибольшевистские выступления
красноармейцев  в  фортах  Красная  Горка,  Серая  Лошадь,  Обручев.  Переход  Красной
Армии в контрнаступление. Падение Белого режима на севере.

Иностранная интервенция: причины, масштаб, формы, районы оккупации. Война с
Польшей, её классово-политический смысл и итоги. Разгром генерала П. Н. Врангеля.
Национальные окраины в Гражданской войне.

Экономическая  политика  красных  и  белых.  Политика  «военного  коммунизма».
Сельское хозяйство в период «военного коммунизма». Экономическая политика белых.
Реформаторская  деятельность  П.  Н.  Врангеля.  Положение  населения  в  годы  войны.
Причины поражения белых и победы красных. Последствия Гражданской войны.

Экономический и политический кризис в конце 1920-х — начале 1921 г. Массовые
крестьянские  восстания.  Кронштадтское  восстание.  Политические  и  экономические
требования. Переход к новой экономической политике.

СССР в 1922-1941 гг.
Образование  Союза  Советских  Социалистических  Республик.  Предпосылки

объединения  социалистических  республик.  Альтернативные  проекты  объединения.
Первая  Конституция  СССР.  Национальная  политика  и  межнациональные  отношения.
Политическая жизнь в 1920-е гг. Сращивание государственного и партийного аппарата.
Утверждение  однопартийной  политической  системы.  Обострение  внутрипартийных
разногласий и борьба за лидерство в партии и государстве. И. В. Сталин.

Новая  экономическая  политика.  Экономический  и  политический  кризис  начала
1920-х  гг.  Сущность  нэпа  и  его  экономические  итоги.  Социальная  структура  и
социальная психология в 1920-е гг. Кризис нэпа, его причины.

Достижения  и  противоречия  нэпа.  Экономические  итоги  нэпа. Советское
общество  в  годы  нэпа.  Экономические  противоречия  нэпа.  Хлебозаготовительный
кризис.  Альтернативные  варианты  преодоления  кризисных  явлений.  Причины
свёртывания нэпа.

Советская  модель  модернизации.  Индустриализация:  цели,  методы,  источники.
Первая пятилетка: цели, итоги, социальные проблемы. Второй пятилетний план: задачи
особенности. Итоги первых пятилеток. Коллективизация сельского хозяйства: причины, 
формы, методы, экономические и социальные последствия.

Особенности советской политической системы. Одно- партийность, сращивание



партийного  и  государственного  аппарата.  Роль  партии  в  жизни  государства.  Роль
идеологии,  контроль  над  обществом.  Формирование  культа  личности  Сталина.
Массовые репрессии и их последствия. Конституция 1936 г.

Изменение  социальной  структуры  советского  общества.  Рабочий  класс:
источники  пополнения,  производственные  навыки,  жизнь  и  быт.  Стахановское
движение.  Социальная  дифференциация.  Ужесточение  трудового  законодательства.
Жизнь  и  быт  колхозной  деревни.  Изменения  в  социальной  психологии  крестьян.
Ограничение  административных  и  гражданских  прав.  Формирование  пролетарской
интеллигенции.  «Спецконтингент».  ГУЛАГ как  структурное  подразделение  советской
экономики.  Номенклатура  —  верхний  слой  советской  социальной  системы.  Состав.
Иерархия. Психология. Система льгот и привилегий.

Культура и духовная жизнь в 1920—1930-е гг.  «Культурная революция»: задачи и
направления.  Ликвидация  неграмотности.  Создание  системы  народного  образования.
Власть  и  интеллигенция.  Идеологический  контроль  над  духовной  жизнью  общества.
Развитие  советской  науки.  Утверждение  метода  социалистического  реализма  в
литературе  и  искусстве.  Политика  власти  в  отношении  религии  и  церкви.  Русская
культура в эмиграции.

Особенности и основные направления внешней политики Советского государства
1920—1930-е  гг.  Генуэзская  конференция.  Рапалльский  договор.  Укрепление  позиций
стоаны  на  международной  арене.  Соглашения  со  странами  Востока.  Усиление
международной напряжённости в конце 1920-х гг.:  причины, факты,  последствия для
внутреннего  положения  в  стране.  Создание  и  деятельность  Коминтерна.  Новый курс
советской  дипломатии.  Участие  СССР в  деятельности  Лиги  Наций.  Борьба  СССР за
создание системы коллективной безопасности.  Курс Коминтерна на создание единого
антифашистского  фронта.  Война  в  Испании  и  политика  СССР.  Дальневосточная
политика СССР. События у озера Хасан и реки Халхин-Гол. Мюнхенское соглашение.
Советско-англо-французские переговоры. Сближение СССР и Германии.

СССР накануне войны. Советско-германские отношения. Развитие политического 
процесса в Европе после заключения Мюнхенского соглашения.

Причины нового советско-германского сближения. Советско-германские договоры
1939 г. Реализация СССР секретных протоколов. Война с Финляндией и её последствия.

Укрепление обороноспособности страны: успехи и просчёты.
Подготовка Германии к нападению на СССР.
Великая Отечественная война 1941-1945 гг.
Начало  Великой  Отечественной  войны.  Боевые  действия  зимой-летом  1942  г.

Проблемы внезапности нападения Германии на СССР. Вторжение немецких войск. Пер-
вые мероприятия Советского правительства по организации отпора врагу. Периодизация
военных действий.

Оборонительные  сражения  летом  -  осенью  1941  г.  Героизм  советских  воинов.
Причины  неудач  Красной  Армии.  Нацистский  «новый  порядок»  на  оккупированной
территории, массовое уничтожение людей. Приказ № 270. Битва под Москвой.

Разгром немецких войск под Москвой. Зимнее наступление Красной Армии, его 
итоги.

Неудачи советских войск в Крыму и под Харьковом. Летнее наступление немецких
войск.  Приказ  №  227.  Сталинградская  битва.  Сражения  на  Кавказе.  Создание
антигитлеровской коалиции. Тегеранская конференция.

Тыл.  Морально-психологическое  состояние  советских  людей  после  вторжения
немецких войск. Оккупационный режим на занятых германскими войсками территориях.
Человек на войне (полководцы и солдаты, труженики тыла). Церковь в период Великой
Отечественной войны. Эвакуация. Жизнь и быт. Наука и образование в годы войны.



Художественная культура.
Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. Разгром немецких войск

под  Сталинградом.  Начало  массового  изгнания  захватчиков  с  советской  земли
Результаты зимнего наступления Красной Армии.  Борьба в тылу врага;  партизанское
движение.

Битва  на  Курской  дуге,  её  итоги  и  значение.  Битва  за  Днепр.  Освобождение
Донбасса, Правобережной Украины. Итоги летне-осенней кампании 1943 г.

Соотношение  сил  на  Восточном  фронте  к  началу  1944  г.  Итоги  зимнего
наступления  Красной  Армии.  Освобождение  Украины  и  Крыма.  Открытие  второго
фронта.

Завершающий период Великой Отечественной войны.
Наступление советских войск летом 1944 г. Операция «Багратион». Разгром немецких
войск в Прибалтике. Победа на Балканах. Завершающие сражения Красной Армии в 
Европе. Крымская конференция.

Берлинская  операция.  Капитуляция  фашистской  Германии.  Потсдамская
конференция.

Разгром японских войск в Маньчжурии.
Причины победы Советского Союза над фашизмом. Итоги и цена победы.
Советские полководцы. Г. К. Жуков. К. К. Рокоссовский. А. М. Василевский. И. С.

Конев. И. Д. Черняховский.
Великая Отечественная война 1941 — 1945 гг.  в  памяти  народа,  произведениях

искусства.
СССР с середины 1940-х до середины 1950-х гг.

СССР в 1945—1953 гг. Восстановление хозяйства.  Состояние экономики страны
после  окончания  войны.  Экономические  дискуссии  1945—1946 гг.  Восстановление  и
развитие промышленности. Трудности и проблемы сельского хозяйства. Голод 1946—
1947 гг. Жизнь и быт людей.

Послевоенное  общество.  Противоречия  социально-политического  развития.
Усиление  роли  государства  во  всех  сферах  жизни  общества.  «Демократический
импульс»  войны.  Изменения  в  структурах  власти.  Система  ГУЛАГа  в  послевоенные
годы. Национальная политика. Правящая партия и общественные организации в первые
послевоенные годы.

Идеология  и  культура.  Идеологические  кампании 1940-х  гг. Эволюция
официальной  идеологии.  Образование.  Противоречия  в  развитии  литературы,  театра,
кино, музыки. Научные дискуссии.

Внешняя  политика.  СССР в  системе  послевоенных  международных  отношений.
Укрепление статуса СССР как великой мировой державы. Формирование двух военно-
политических блоков государств. Начало «холодной войны». Роль Советского Союза в
установлении коммунистических режимов в странах Восточной Европы и Азии.

Советское общество в середине 1950-х — первой половине 1960-х гг.
Изменения  политической  системы.  Смерть  Сталина  и  борьба  за  власть. Г. М.

Маленков.  JI.П.  Берия.  Н.  С.  Хрущёв.  XX  съезд  КПСС  и  его  значение.  Начало
реабилитации жертв политических репрессий. Реорганизация государственных органов,
партийных и общественных организаций. Третья Программа КПСС (1961 г.). Разработка
новой Конституции СССР.

Экономическое  и  социальное  развитие.  Экономический  курс  Маленкова.
Сельскохозяйственная  политика  Хрущёва.  Начало  освоения  целинных  и  залежных
земель.  Реформа  управления  промышленностью.  Создание  совнархозов.  Завершение
построения  экономических  основ  индустриального  общества  в  СССР.  Особенности
социальной политики. Жилищное строительство.



Развитие науки и образования. Научно-техническая революция в СССР. Запуск 
первого искусственного спутника Земли (1957 г.). Первый пилотируемый полёт в 
космос Ю. А. Гагарина 12 апреля 1961 г. Открытия советских учёных в важнейших 
областях науки. С. П. Королёв. М. В. Келдыш. И. В. Курчатов. А. Д. Сахаров. Реформа 
школы 1958 г.

Духовная  жизнь.  Зарождение  обновленческого  направления  в  советской
литературе.  И.  Г.  Эренбург.  В.  Ф.  Панова.  А.  Т.  Твардовский.  Д.  А.  Гранин.  В.  Д.
Дудинцев.  Р.  И.  Рождественский.  Е.  А.  Евтушенко.  А.  А.  Вознесенский.  А.  И.
Солженицын.

Ослабление идеологического давления в области музыкального искусства, театра,
живописи, кинематографии.

Внешняя  политика.  Выработка  новых  подходов  во  внешней  политике. Мирное
сосуществование  государств  с  различным  общественным  строем.  Возобновление
диалога с Западом. Попытки начала разоружения. Берлинский кризис 1961 г. Карибский
кризис 1962 г. Поиски новых подходов в отношениях со странами социализма. КПСС и
международное коммунистическое и рабочее движение. Отношения СССР со странами
«третьего мира».

Противоречия внутриполитического курса Н. С. Хрущёва. Причины отставки Н. С.
Хрущёва.

СССР в середине 1960-х—середине 1980-х гг.
Политическое развитие.  Отстранение Н. С. Хрущёва от власти в октябре 1964 г.

Альтернативы развития страны в середине 1960-х гг.  Л.  И. Брежнев.  А. Н.  Косыгин.
Усиление  позиций  партийно-государственной  номенклатуры.  Курс  на  «стабильность
кадров».  XXIII  съезд  КПСС  и  проведение  контрреформ  в  политической  сфере.
Концепция  «развитого  социализма».Теория  «обострения  идеологической  борьбы».
Укрепление роли армии и органов безопасности. Конституция СССР 1977 г.

Экономическое  развитие.  Предпосылки  и  основные  задачи  реформирования
экономики СССР. Аграрная реформа 1965 г. и её результаты. Реформа промышленности
1965  г.:  цели,  содержание,  результаты.  Нарастающее  отставание  СССР  в  научно-
технической сфере. Нарастание негативных тенденций в экономике. Усиление позиций
партийно-государственной номенклатуры. Особенности социальной политика!.

Советская культура в середине 1960-х—середине 1980-х гг.  Развитие среднего и
высшего образования. Усиление идеологического контроля в различных сферах культу-
ры. Инакомыслие, диссиденты. Достижения и противоречия художественной культуры.
Повседневная жизнь людей.

Литература. А. И. Солженицын. В. С. Гроссман. И. А. Бродский. Ф. А. Абрамов. В.
М. Шукшин. В. Г. Распутин. Ю. В. Трифонов. Советский театр. Г. А. Товстоногов. Ю. П.
Любимов. А. В. Эфрос. М. А. Захаров. О. Н. Ефремов. Г. Б. Волчек. «Магнитофонная
революция». В. С. Высоцкий. Б. Ш. Окуджава. Советская музыка. Г. В. Свиридов. А. Г.
Шнитке. Балет. М. М. Плисецкая. P. X. Нуриев. Оперное искусство. И. К. Архипова. Е.
В. Образцова. Г. П. Вишневская. Кинематограф. С. Ф. Бондарчук. Л. И. Гайдай. Г. Н.
Данелия. Г. М. Козинцев. С. И. Ростоцкий. Э. А. Рязанов. М. М. Хуциев.

СССР в системе международных отношений в середине 1960-х — середине 1980-х
гг.  Установление  военно-стратегического  паритета  между  СССР  и  США. Переход  к
политике  разрядки  международной  напряжённости  в  отношениях  Восток  —  Запад.
Совещание  по  безопасности  и  сотрудничеству  в  Европе.  СССР  в  региональных
конфликтах. Участие СССР в войне в Афганистане. Завершение периода разрядки. От-
ношения СССР со странами социализма.

СССР в годы перестройки (1985-1991)
Реформа политической системы. Предпосылки изменения государственного курса



середине  1980-х  гг.  Ю.  В.  Андропов.  М.  С.  Горбачёв.  «Кадровая  революция».
Всесоюзная  партийная  конференция  и  реформа  политической  системы  1988  г.
Проведение  выборов  народных  депутатов  СССР  в  1989  г.  Возрождение  российской
многопартийности.  Национальная политика и межнациональные отношения.  Власть и
церковь в годы перестройки.

Экономические реформы 1985—1991 гг.  Состояние экономики СССР в середине
1980-х  гг.  Стратегия  ускорения  социально-экономического  развития.  Экономическая
реформа 1987 г. и причины её незавершённости. Программа «500 дней». Экономическая
политика союзных республик и её последствия.

Общественная  жизнь.  Пересмотр  партийной  идеологии. Демократизация.
Политика гласности. Перемены и повседневная жизнь людей в городе и селе. Изменения
культуре и общественном сознании. Возрастание роли средств массовой информации.
Новые  явления  в  литературе,  театре,  кинематографе.  Возобновление  реабилитации
жертв политических репрессий. Значение, издержки и последствия политики гласности.
Динамика общественных настроений. Кризис социалистической идеологии и политики.

Внешняя  политика.  Концепция  нового  политического  мышления. Нормализация
отношений с Западом.  Начало ядерного разоружения.  Разблокирование региональных
конфликтов. Вывод советских войск из Афганистана, стран Восточной Европы. Распад
мировой социалистической системы.  Роспуск  СЭВ и Варшавского  договора.  Итоги и
последствия политики нового мышления.

Нарастание социально-экономического  кризиса и  обострение межнациональных
противоречий в СССР. Образование новых политических партий и движений. Августов-
ский политический кризис 1991 г. и его последствия. Роспуск КПСС. Обострение
межнациональных противоречий. Провозглашение союзными республиками 
суверенитета. Распад СССР. Образование СНГ.

Российская Федерация в 90-е гг. XX в.
Вступление  России в  новый этап истории.  Политическая  жизнь.  Декларация  о

государственном суверенитете России (12 июня 1990 г.). Выборы Президента России 12
июня 1991 г. Б. Н. Ельцин. Разработка новой Конституции страны. Политический кризис
1993 г.  Демонтаж советской системы власти.  Конституция России 1993 г. Российская
многопартийность. Российский парламентаризм. Президентские выборы 1996 г. Итоги
политического развития страны в 1990-е гг.

Российская экономика на пути к рынку.  Программа радикальных экономических
реформ (октябрь 1991 г.). Либерализация цен. Приватизация. Первые результаты и соци-
альная цена реформ. Финансовый кризис 17 августа 1998 г. и его последствия. Россия в
мировой экономике. Переходный характер экономики страны в 1990-е гг.

Национальная  политика  и  межнациональные  отношения.  Народы  и  регионы
России накануне и после распада СССР. Федеративный договор 1992 г. Конституция
1993  г.  о  принципах  федеративного  устройства.  Нарастание  противоречий  между
Центром  и  регионами.  Военно-политический  кризис  в  Чеченской  Республике.
Результаты федеративного строительства в 1990-е гг.

Духовная  жизнь.  Исторические  условия  развития  культуры. Литература.
Кинематограф.  Музыка.  Театр.  Изобразительное  искусство.  Средства  массовой
информации. Традиционные религии в современной России.

Геополитическое  положение  и  внешняя  политика  России.  Положение  России  в
мире. Россия и Запад. Балканский кризис 1999 г. Россия и Восток. Отношения России со
странами  СНГ и Балтии.  Результаты внешней политики страны в  1990-е  гг.  Русское
зарубежье в 1990-е гг.

Российская Федерация в 2000-2012 гг.
Отставка Б. Н. Ельцина. Президент В. В. Путин. Укрепление

российской



государственности.  Политические реформы. Обеспечение политической стабильности,
гражданского согласия и единства общества. Новые государственные символы России.

Развитие экономики и социальной сферы.  Переход к политике государственного
регулирования рыночного хозяйства. Приоритетные национальные проекты и федераль-
ные 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.  Российская  культура  в  международном  контексте.
Власть,  общество,  церковь.  Воссоединение  Русской  православной  церкви  с  Русской
зарубежной церковью.

Президентские выборы 2008 г.  Президент России Д. А. Медведев. Общественно-
политическое  развитие  страны  на  современном  этапе.  Государственная  политика  в
условиях мирового экономического кризиса.

Разработка  новой  внешнеполитической  стратегии  в  начале  XXI  в.  Укрепление
международного престижа России.  Решение задач борьбы с терроризмом.  Российская
Федерация в системе международных отношений.

Выборы 2011-2012 гг. Избрание Президентом России В. В. Путина.

1.2.2.6. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ
ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА

Введение
Откуда  мы знаем,  как  жили наши предки.  Письменные  источники  о  прошлом.  Древние

сооружения как источник наших знаний о прошлом. Роль археологических раскопок в изучении
истории Древнего мира.

Хронология — наука об измерении времени.
РАЗДЕЛ I. ЖИЗНЬ ПЕРВОБЫТНЫХ ЛЮДЕЙ
Тема 1. Первобытные собиратели и охотники

Древнейшие люди.  Представление о понятии «первобытные люди». Древнейшие люди —
наши  далёкие  предки.  Прародина  человека.  Археологические  свидетельства  первобытного
состояния  древнейшего  человека.  Орудия  труда  и  складывание  опыта  их  изготовления.
Собирательство  и  охота  —  способы  добывания  пищи.  Первое  великое  открытие  человека  —
овладение огнём.

Родовые  общины  охотников  и  собирателей.  Расселение  древнейших  людей  и  его
особенности. Испытание холодом. Освоение пещер. Строительство жилища. Освоение промысла
охоты. Охота как основной способ добычи пищи древнейшего человека. Умение сообща достигать
цели в охоте.  Новые орудия охоты древнейшего человека.  Человек разумный: кто он? Родовые
общины. Сообщество сородичей. Особенности совместного ведения хозяйства в родовой общине.
Распределение обязанностей в родовой общине.

Возникновение искусства и религиозных верований.
Как была найдена пещерная живопись. Загадки древнейших рисунков. Человек «заколдовывает»
зверя. Зарождение веры в душу. Представление о религиозных верованиях первобытных охотников
и собирателей.

Тема 2. Первобытные земледельцы и скотоводы
Возникновение земледелия и скотоводства. Представление о зарождении производящего

хозяйства: мотыжное земледелие. Первые орудия труда земледельцев. Районы раннего земледелия.
Приручение  животных.  Скотоводство  и  изменения  в  жизни  людей.  Последствия  перехода  к
производящему хозяйству. Освоение ремёсел. Гончарное дело, прядение, ткачество. Изобретение
ткацкого станка.



Родовые общины земледельцев  и  скотоводов.  Племя:  изменение  отношений.  Управление
племенем. Представления о происхождении рода, племени. Первобытные религиозные верования
земледельцев и скотоводов. Зарождение культа.

Появление неравенства и знати.  Развитие ремёсел. Выделение ремесленников в общине.
Изобретение  гончарного  круга.  Начало  обработки  металлов.  Изобретение  плуга.  От  родовой
общины  к  соседской.  Выделение  семьи.  Возникновение  неравенства  в  общине  земледельцев.
Выделение знати. Преобразование поселений в города.

Повторение.  Какой опыт, наследие  дала  человечеству эпоха первобытности. Переход от
первобытности к цивилизации (неолитическая революция (отделение земледелия и скотоводства от
собирательства и охоты), выделение ремесла, появление городов, государств, письменности).

Тема 3. Счёт лет в истории
Измерение  времени  по  годам.  Как  в  древности  считали  года. Опыт, культура  счёта

времени по годам в древних государствах. Изменения счёта времени с наступлением христианской
эры. Особенности обозначения фактов до нашей эры (обратный счёт лет). Счёт лет, которым мы
пользуемся.  Летоисчисление  от  Рождества  Христова.  Наша  эра.  «Линия  времени»  как  схема
ориентировки в историческом времени.

РАЗДЕЛ II. ДРЕВНИЙ ВОСТОК
Тема 4. Древний Египет

Государство на берегах Нила. Страна Египет. Местоположение государства. Разливы Нила
природные условия. Земледелие в Древнем Египте. Система орошения земель под урожай. Путь к
объединению Древнего Египта. Возникновение единого государства в Египте. Управление страной.

Как  жили  земледельцы  и  ремесленники  в  Египте.  Жители  Египта: от  фараона  до
простого  земледельца.  Труд  земледельцев.  Система  каналов.  В гостях  у  египтянина.  Ремёсла и
обмен. Писцы собирают налоги.

Жизнь египетского вельможи. О чём могут рассказать гробницы вельмож. В усадьбе 
вельможи. Служба вельмож. Вельможа во дворце фараона. Отношения фараона и его вельмож.

Военные  походы  фараонов.  Отряды  пеших  воинов. Вооружение  пехотинцев. Боевые
колесницы египтян. Направления военных походов и завоевания фараонов. Завоевательные походы
Тутмоса  III. Военные трофеи и триумф фараонов. Главные города Древнего Египта — Мемфис,
Фивы. Судьба военнопленных. Появление наёмного войска.

Религия древних египтян.  Боги и жрецы. Храмы — жилища богов. Могущество жрецов.
Рассказы египтян о своих богах. Священные животные и боги. Миф об Осирисе и Исиде. Сет и
Осирис.  Суд  Осириса.  Представление  древних  египтян  о  царстве  мёртвых:  мумия,  гробница,
саркофаг. Фараон — сын Солнца. Безграничность власти фараона. «Книга мёртвых».

Искусство  Древнего  Египта.  Первое  из  чудес  света. Возведение  каменных  пирамид.
Большой  сфинкс.  Пирамида  фараона  Хеопса.  Внешний  вид  и  внутреннее  устройство  храма.
Археологические  открытия  в  гробницах  древнеегипетских  фараонов.  Гробница  фараона
Тутанхамона.  Образ Нефертити.  Искусство древнеегипетской скульптуры:  статуя,  скульптурный
портрет.  Правила  ваяния  человека  в  скульптуре  и  изображения  в  росписях.  Экспозиции
древнеегипетского искусства в национальных музеях мира: Эрмитаже, Лувре, Британском музее.

Письменность  и  знания  древних  египтян.  Загадочные  письмена  и  их  разгадка.
Особенности древнеегипетской письменности. Иероглифическое письмо. Изобретение материала и
инструмента  для  письма.  Египетские  папирусы:  верность  традиции.  Свиток  папируса  —
древнеегипетская  книга.  Школа  подготовки  писцов  и  жрецов.  Первооснова  научных  знаний
(математика,  астрономия).  Изобретение  инструментов  отсчёта  времени:  солнечный  календарь,
водяные часы, звёздные карты. Хранители знаний — жрецы.

Повторение. Достижения древних египтян (ирригационное земледелие, культовое каменное
строительство,  становление  искусства,  письменности,  зарождение  основ  наук).  Неограниченная
власть фараонов. Представление о загробном воздаянии (суд Осириса и клятва умершего).



Тема 5. Западная Азия в древности
Древнее  Двуречье.  Страна  двух  рек. Местоположение, природа  и  ландшафт  Южного

Двуречья.  Ирригационное  (оросительное)  земледелие.  Схожесть  хронологии  возникновения
государственности в Междуречье и Нильской долине. Города из глиняных кирпичей: Шумерские
города Ур и Урук. Глина как основной строительный и бытовой материал. Культовые сооружения
шумеров:  ступенчатые  башни от земли до неба.  Боги шумеров.  Область  знаний и полномочий
жрецов. Жрецы-учёные. Клинопись. Писцовые школы. Научные знания (астрономия, математика).
Письмена на глиняных табличках.
Мифы и сказания с глиняных табличек. Клинопись — особое письмо Двуречья.

Вавилонский  царь  Хаммурапи  и  его  законы.  Город  Вавилон  становится  главным  в
Двуречье. Власть царя Хаммурапи — власть от бога Шамаша. Представление о законах Хаммурапи
как законах богов. Узаконенная традиция суда над преступниками.  Принцип талиона. Законы о
рабах. Законы о богачах и бедняках.  Закон о новых отношениях, о новых социальных группах:
ростовщиках.

Финикийские  мореплаватели.  География, природа  и  занятия  населения  Финикии.
Средиземное  море  и  финикийцы.  Виноградарство  и  оливководство.  Ремёсла:  стеклоделие,
изготовление  пурпурных  тканей.  Развитие  торговли  в  городах  Финикии:  Библе,  Сидоне,  Тире.
Морская торговля и пиратство. Колонии финикийцев. Древнейший финикийский алфавит. Легенды
о финикийцах.

Библейские  сказания.  Ветхий  Завет. Расселение  древнееврейских  племён. Организация
жизни, занятия и быт древнееврейских общин. Переход к единобожию. Библия и Ветхий Завет.
Мораль заповедей бога Яхве. Иосиф и его братья. Моисей выводит евреев из Египта: библейские
мифы и  сказания  как  исторический  и  нравственный опыт  еврейского  народа.  Бог  даёт  законы
народу.

Древнееврейское  царство.  Библейские  сказания  о  войнах евреев в  Палестине. Борьба с
филистимлянами. Древнееврейское царство и предания о его первых правителях: Сауле, Давиде,
Соломоне.  Правление Соломона.  Иерусалим как столица  царства.  Храм бога  Яхве.  Библейские
предания о героях.

Ассирийская  держава.  Освоение  железа. Начало  обработки  железа. Последствия
использования железных орудий труда.  Использование железа в военном ремесле.  Ассирийское
войско  и  конница.  Вооружение  ассирийцев.  Ассирийское  царство  —  одна  из  великих  держав
Древнего мира. Завоевания ассирийских царей. Трагедия побеждённых Ассирией стран. Ниневия
— достойная столица ассирийских царей - завоевателей. Царский дворец. Библиотека глиняных
книг  Ашшурба-напала.  Археологические  свидетельства  ассирийского  искусства.  Легенды  об
ассирийцах. Гибель Ассирийской державы.

Персидская держава «царя царей». Три великих царства в Западной Азии. Город Вавилон
и его  сооружения.  Начало чеканки монеты в Лидии.  Завоевания персов.  Персидский царь  Кир
Великий:  его  победы,  военные  хитрости  и  легенды  о  нём.  Образование  Персидской  державы
(завоевание Мидии, Лидии, Вавилонии, Египта). Царь Дарий Первый. Царская дорога и царская
почта. Система налогообложения. Войско персидского царя. Столица великой державы древности
— город Персеполь.

Облик города-крепости:  археологические находки и исследования.  Древнейшее греческое
письмо. Заселение островов Эгейского моря. Троянская война. Мифы о начале Троянской войны.
Вторжение в Грецию с севера воинственных племён и его последствия.

Поэма Гомера «Илиада».  Миф о Троянской войне и поэмы «Илиада» и «Одиссея». Гнев
Ахиллеса.  Поединок  Ахиллеса  с  Гектором.  Похороны  Гектора.  Мифы  и  сказания  об  Одиссее,
Ахиллесе, троянском коне. Мораль поэмы.

Поэма Гомера «Одиссея». География странствий царя с острова Итака — Одиссея. Одиссей
находит приют у царя Алкиноя. На острове циклопов. Встреча с сиренами. Возвращение на Итаку.
Расправа с женихами. Мораль поэмы.



Религия  древних  греков.  Боги  Греции. Религиозные  верования  греков. Пантеон
олимпийских богов. Мифы о Деметре и Персефоне. Миф о Прометее. Мифы о Дионисе и Геракле.
Миф о споре Афины с Посейдоном.

Тема 8. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием
Начало обработки железа в Греции. Возникновение полисов — городов-государств (Афины,

Спарта, Коринф, Фивы, Милет). Создание греческого алфавита.
Земледельцы Аттики теряют землю и свободу. География, природа и ландшафт Аттики.

Дефицит  земли.  Перенаселённость  Аттики.  Основные  занятия  населения  Аттики:  садоводство,
выращивание оливковых деревьев и винограда. Знать и демос в Афинском полисе. Знать во главе
управления  Афинами.  Ареопаг  и  архонты.  Законы  Драконта.  Бедственное  положение
земледельцев. Долговое рабство. Нарастание недовольства демоса.

Зарождение  демократии  в  Афинах.  Демос  восстаёт  против  знати. Демократические
реформы  Солона.  Отмена  долгового  рабства.  Перемены  в  управлении  Афинами.  Народное
собрание и граждане Афин. Создание выборного суда. Солон о своих законах.

Древняя Спарта.  География, природа  и  ландшафт  Лаконии. Полис  Спарты. Завоевание
спартанцами Лаконии и Мессении.  Спартанцы и илоты: противостояние власти и большинства.
Спарта — военный лагерь. Образ жизни и правила поведения спартиатов. Управление Спартой и
войском. Спартанское воспитание. «Детский» способ голосования. Легенда о поэте Тиртее.

Греческие колонии на берегах Средиземного и Чёрного морей.  Греческая колонизация
побережья  Средиземногой  Чёрного  морей.  Причины  колонизации.  Выбор  места  для  колонии.
Развитие межполисной торговли. Греки и скифы на берегах Чёрного моря. Отношения колонистов
местным  населением.  Единство  мира  и  культуры  эллинов.  Эллада  —  колыбель  греческой
культуры. Как царь Дарий пытался завоевать земли на юге нынешней России. Древний город в
дельте реки Дона.

Олимпийские игры в древности.  Праздник, объединявший эллинов. Олимпия — город,
где  зародилась  традиция  Олимпийских  игр.  Подготовка к  общегреческим Играм.  Атлеты.  Пять
незабываемых  дней.  Виды  состязаний.  Миф  об  основании  Олимпийских  игр.  Награды
победителям. Легенды о знаменитых атлетах. Возвращение в родной город. Воспитательная роль
Олимпийских игр.

Победа  греков  над  персами  в  Марафонской  битве.  Над  греками  нависла  угроза
порабощения. Предсказание бога Аполлона. Марафонская битва. Победа афинян в Марафонской
битве. Тактика и героизм стратега Мильтиада. Греческая фаланга.

Нашествие  персидских  войск  на  Элладу.  Подготовка  эллинов  к  новой  войне. Клятва
афинских  юношей при вступлении на  военную службу.  Идея Фемистокла  о создании военного
флота. Вторжение персов в Элладу. Патриотический подъём эллинов. Защита Фермопил. Подвиг
трёхсот спартанцев и царя Леонида. Хитрость Фемистокла накануне Саламинской битвы. Морское
Саламинское  сражение.  Роль  Фемистокла  и  афинского  флота  в  победе  греков.  Эсхил  о  победе
греков на море. Разгром сухопутной армии персов при Платеях. Причины победы греков. Мораль
предания «Перстень Поликрата».

Тема 9. Возвышение Афин в V в. до н. э. и расцвет демократии Последствия 
победы над персами для Афин. Афинский •морской союз. Установление в

полисах власти демоса — демократии.
гаванях  афинского  порта  Пирей.  В  военных  и  торговых  гаванях  Пирея. Военный  и

торговый флот. Гражданское и негражданское население Афинского полиса. Пошлины. Рабство и
рабский труд. Афины — крупнейший центр ремесла и торговли.

городе  богини  Афины.  Город  Афины и  его  районы. Миф о  рождении  богйни  Афины.
Керамик  —  квартал,  где  дымят  печи  для  обжига  посуды.  Посуда  с  краснофигурным  и
чернофигурным рисунками.  Керамик и его жители. Агора — главная площадь Афин. Из жизни
древних гречанок. Быт афинян. Храмы Акрополя. Особенности архитектуры храмов. Фидий и его
Афина. Атлеты Мирона и Поликлета.



афинских школах и гимнасиях. Воспитание детей педагогами. Образование афинян. Рабы-
педагоги. Занятия в школе. Палестра. Афинские гимнасии. Греческие учёные о природе человека.
Скульптуры  Поликлета  и  Мирона  и  спортивные  достижения  учащихся  палестры.  В  афинских
гимнасиях. Обучение красноречию.

афинском  театре.  Возникновение  театра  в  Древней  Греции. Устройство. Театральные
актёры.  Театральные  представления:  трагедии  и комедии.  На представлении  трагедии  Софокла
«Антигона».  Театральное  представление  комедии  Аристофана  «Птицы».  Воспитательная  роль
театральных представлений.

Афинская  демократия  при  Перикле.  Сущность  афинской  демократии  в V в. до  н. э.
Выборы на общественные должности в Афинах. Полномочия и роль Народного собрания, Совета
пятисот.  Перикл  и  наивысший  расцвет  Афин  и  демократии.  Оплата  работы  на  выборных
должностях.  Друзья  и  соратники  Перикла:  Аспасия,  Геродот,  Анаксагор,  Софокл,  Фидий.
Афинский мудрец Сократ.

Тема 10. Македонские завоевания в IV в. до н. э.
Соперничество Афин и Спарты за господство над Элладой. Победа Спарты. Междоусобные

войны греческих полисов и их ослабление. Усиление северного соседа Греции — Македонского
царства.
Города  Эллады  подчиняются  Македонии.  Возвышение  Македонии  при  царе  Филиппе.
Стремление Филиппа подчинить соседей.  Влияние эллинской культуры.  Аристотель — учитель
Александра, сына македонского царя Филиппа. Македонская фаланга. Конница. Осадные башни.
Два вектора отношения Греции к Македонии: Исократ и Демосфен. Плутарх о Демосфене. Потеря
Грецией независимости. Битва при Херонее: горечь поражения и начало отсчёта новой истории.
Гибель Филиппа. Александр — царь Македонии и Греции.

Поход Александра Македонского на Восток.  Александр возглавил поход македонцев и
греков в Азию. Первые победы: река Граник. Быстрая победа над войском Дария III у города Исс.
Походы в Финикию, Египет. Провозглашение Александра богом и сыном бога Солнца. Основание
Александрии.  Победа при Гавгамелах.  Гибель Персидского царства.  Поход в Индию — начало
пути  к  завоеванию  мира.  Изменение  великих  планов.  Возвращение  в  Вавилон.  Писатели  об
Александре Македонском.

Александрии  Египетской.  Распад  державы Александра  после  его  смерти. Складывание
пространства  эллинистического  мира  на  территории  державы  Александра  Македонского:
Египетское,  Македонское,  Сирийское  царства.  Александрия  Египетская  —  крупнейший  порт,
торговый и культурный центр Восточного Средиземноморья.  Фаросский маяк — одно из чудес
света. Музей. Александрийская библиотека. Из истории древних библиотек. Греческие учёные на
благо Александрии Египетской: Аристарх Самосский, Эратосфен, Евклид.

Повторение.  Вклад  древних  эллинов  в  мировую  культуру. Условия  складывания  и
своеобразие эллинистической культуры. Управление обществом в странах Древнего Востока и в
Афинском полисе. Особенности афинской демократии.

РАЗДЕЛ III. ДРЕВНИЙ РИМ
Тема 11. Рим: от его возникновения до установления господства над Италией 

Местоположение, природа и особенности ландшафта Италии. Пестрота населения древней
Италии (латины, этруски, самниты, греки).

Древнейший Рим.  Легенда об основании Рима: Амулий, Ромул и Рем. Ромул — первый
царь Рима. Город на семи холмах и его обитатели. Занятия римлян. Почитание Весты и Марса.
Управление ранним Римом. Тарквиний Гордый и римский юноша Муций. Отказ римлян от царской
власти.

Завоевание  Римом  Италии.  Возникновение  республики. Консулы — ежегодно
выбираемые  правители  Рима.  Борьба  плебеев  за  свои  права.  Народный  трибун  и  право  вето.
Нашествие  галлов.  Военные  победы  римлян.  Битвы  с  Пирром.  Пиррова  победа.  Установление
господства Рима над Италией. Решение земельного вопроса для плебеев.



Устройство  Римской  республики.  Плебеи — полноправные  граждане  Рима. Отмена
долгового рабства. Выборы двух консулов. Принятие законов. Роль сената в Риме. Римское войско
и римские легионы. Тит Ливий о легионах. Одежда римлян. Гадания в Риме.

Тема 12. Рим — сильнейшая держава Средиземноморья
Карфаген — преграда на пути  к Сицилии.  Карфаген — стратегический узел  в  Западном

Средиземноморье.  Первые  победы  Рима  над  Карфагеном.  Создание  военного  флота.  Захват
Сицилии.

Вторая война Рима с Карфагеном.  Поход Ганнибала через снежные Альпы. Вторжение
войск Ганнибала в Италию. Союз с галлами. Путь к Риму. Разгром римлян при Каннах: тактика
Ганнибала и тактика римлян. Изменение стратегии римлян в войне с Ганнибалом. Первая морская
победа  римлян.  Окончание  войны.  Победа  Сципиона  над  Ганнибалом  при  Заме.  Установление
господства Рима в Западном Средиземноморье.

Установление господства Рима во всём Средиземноморье.  Рост Римского государства.
Политика Рима «разделяй и властвуй». Подчинение Греции Риму. Поражение Сирии и Македонии.
Трёхдневный триумф римского консула и исчезновение Македонии. Разрушение Коринфа. Сенатор
Катон — автор сценария гибели Карфагена. Смерть Ганнибала. Средиземноморье — провинция
Рима.

Рабство  в  Древнем  Риме.  Завоевательные  походы  Рима — главный  источник  рабства.
Политика Рима в провинциях.  Наместники.  Использование рабов в сельском хозяйстве,  в быту
римлян.  Раб  —  «говорящее  орудие».  Гладиаторские  игры  —  любимое  зрелище  римлян.
Амфитеатры. Римские учёные о рабах.

Тема 13. Гражданские войны в Риме
Возобновление и обострение противоречий между различными группами в римском

обществе после подчинения Средиземноморья. Начало гражданских войн в Риме.
Земельный закон братьев Граклов. Дальние заморские походы и разорение земледельцев

Италии. Потеря имущества бедняками. Обнищание населения. Заступник бедняков Тиберий Гракх.
Принятие  земельного  закона  Тиберия  Гракла.  Гибель  Тиберия.  Дальнейшее  разорение
земледельцев Италии. Гай Гракл — продолжатель дела брата. Гибель Гая.

Восстание Спартака.  Крупнейшее в древности восстание рабов в Италии. Первая победа
восставших  и  Спартака  над  римским  войском.  Оформление  армии восставших.  Походы армии
восставших  рабов.  Три  победы  восставших,  приблизившие  их  к  свободе.  Обеспокоенность
римского сената небывалым размахом восстания. Рабы в ловушке. Разгром армии рабов римлянами
под руководством Красса. Причины поражения восставших.

Единовластие  Цезаря.  Превращение  римской армии в наёмную. Борьба полководцев  за
единоличную власть. Красс и Помпей. Возвышение Цезаря. Красс, Помпей и Цезарь. Завоевание
Галлии.  Гибель  Красса.  Плутарх  о  Риме.  Захват  Цезарем власти.  Рим у  ног  Цезаря.  Диктатура
Цезаря. Легионы и ветераны — опора Цезаря в его политическом курсе. Брут и Цезарь. Убийство
Цезаря в сенате.

Установление  империи.  Поражение  сторонников  республики. Бегство  заговорщиков  из
Рима. Борьба Антония и Октавиана за единовластие. Роль Клеопатры в судьбе Антония. Победа
флота  Октавиана  у  мыса  Акций.  Превращение  Египта  в  римскую  провинцию.  Единовластие
Октавиана. Окончание гражданских войн в Италии и провинциях. Власть и правление Октавиана
Августа.  Превращение  Римского  государства  в  империю.  Меценат  и  поэт  Гораций.  Гибель
Цицерона — римского философа. Поэма Вергилия «Энеида».

Тема 14. Римская империя в первые века нашей эры
Протяжённость империи и время существования. Неудачные попытки императоров

расширить римские владения.
Соседи Римской империи. Установление мира с Парфией. Разгром римских легионов 

германцами. Главные враги Римской империи. Образ жизни и верования германцев. Предки



славянских народов: римские писатели о славянах, об их занятиях, образе жизни и о верованиях.
Дороги Римской империи.

Риме  при  императоре  Нероне.  Укрепление  власти  императоров. Складывание  культа
императоров. Актёр на императорском троне. Тацит о Нероне. Падение нравственности: расцвет
доносительства.  Забавы  и  расправы  Нерона.  Нерон  и  Сенека.  Пожар  в  Риме.  Преследования
христиан. Массовое восстание в армии и гибель Нерона.

Первые  христиане  и  их  учение.  Проповедник  Иисус  из  Палестины.  «Сыны  света» из
Кумрана: Рассказы об Иисусе его учеников. Предательство Иуды. Распространение христианства.
Моральные  нормы  Нагорной  проповеди.  Апостолы.  Представления  о  Втором  пришествии,
Страшном  суде  и  Царстве  Божьем.  Идея  равенства  всех  людей  перед  Богом.  Христиане  —
почитатели Иисуса, Божьего избранника. Преследования римскими властями христиан.

Расцвет Римской империи во II в. н. э. Неэффективность рабского труда. Возникновение и
развитие  колоната.  Правление Траяна — «лучшего  из  императоров».  Тацит о Траяне.  Военные
успехи Траяна  — последние  завоевания  римлян.  Переход к  обороне  границ Римской империи.
Масштабное  строительство  в  Риме  и  провинциях  на  века.  Новое  в  строительном  ремесле.
Обустройство городов в провинциях империи.

Вечный город и его жители.  Все дороги ведут  в Рим. Город Рим — столица империи.
Архитектурный  облик  Рима.  Колизей.  Пантеон.  Римский  скульптурный  портрет.  Особняки  на
городских холмах.  Многоэтажные дома в  низинах между холмами.  Термы в жизни и культуре
римлянина. «Хлеб и зрелища» для бедноты. Большой цирк в Риме.

Тема 15. Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи Римская 
империя при Константине. Укрепление границ империи. Рим и варвары.

Вторжения  варваров.  Римская  армия  как  инструмент  борьбы  полководцев  за  императорскую
власть.  Солдатские  императоры.  Правление  Константина.  Неограниченная  власть  императора.
Увеличение численности армии. Прикрепление колонов к земле. Перемены в положении христиан.
Признание  христианства.  Усиление  влияния  римского  епископа  (папы).  Основание
Константинополя  и  перенесение  столицы  на  Восток.  Украшение  новой  столицы  за  счёт
архитектурных и скульптурных памятников Рима, Афин и других городов империи. Ад и рай в
книгах христиан.

Взятие  Рима  варварами.  Разделение  Римской  империи  на  два  самостоятельных
государства. Варвары-наёмники в римской армии. Вторжение готов в Италию. Борьба полководца
Стилихона с готами. Расправа императора над Стили- хоном. Недовольство легионеров-варваров.
Взятие  Рима  Аларихом  — вождём  готов.  Падение  Западной  Римской  империи.  Новый  натиск
варваров:  захват  Рима  вандалами.  Опустошение  Вечного  города  варварами.  Свержение  юного
римского императора Ромула Августула. Передача имперских регалий византийскому императору.
Западная Римская империя перестала существовать. Конец эпохи Античности.

Итоговое повторение.  Признаки цивилизации Греции и Рима. Народовластие в Греции и
Риме. Роль граждан в управлении государством. Нравы. Любовь к Отечеству. Отличие греческого
полиса  и  Римской  республики  от  государств  Древнего  Востока.  Вклад  народов  древности  в
мировую культуру.

ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ
Введение. Живое Средневековье

Что  изучает  история  Средних  веков.  Дискуссии  учёных  о  временных  границах  эпохи
Средневековья.  Условность термина «Средневековье». Место истории Средних веков в истории
человечества.  Этапы  развития  эпохи  Средневековья.  По  каким  источникам  учёные  изучают
историю Средних веков.

Тема 1. Становление средневековой Европы (VI-XI вв.)
Образование варварских королевств. Государство франков и христианская церковь в

VI—VIII  вв.  Образование  варварских  государств  на  территории  бывшей  Западной  Римской
империи. Франки. Возвышение Хлодвига — вождя франков. Складывание королевства у франков



во главе с Хлодвигом, основателем рода Меровингов. Признание римской знатью власти Хлодвига.
Сближение  культур,  образа  жизни  германцев  и  римлян.  Элементарность  государственного
устройства  у  франков  при  сильной  королевской  власти.  Налоги,  суд  и  военная  организация  у
франков.  Переход  от  обычая  к  писаному  закону  как  инструменту  внедрения  и  регулирования
единых порядков на территории Франкского королевства. Складывание крупного землевладения и
новых отношений среди франков. Полноправность знати на местах. Завершение распада родовой
организации франков и переход к соседской общине. Раздел Хлодвигом Франкского королевства
между наследниками. Хлодвиг и христианская церковь. Христианство как инструмент объединения
и подчинения населения власти, освящённой Богом.

Духовенство  и  миряне.  Новые  образцы  и  правила  жизни  по  Библии  для  франков.
Распространение христианства среди варваров. Появление монахов и возникновение их поселений
— монастырей. Белое и чёрное монашество. Монастыри как центры формирования новой 
культуры. Превращение монастырей в крупных землевладельцев.

Усобицы потомков Хлодвига и их последствия для Франкского королевства. Меровинги —
«ленивые  короли».  Карл  Мартелл.  Битва  у  Пуатье  и  её  значение.  Военная  реформа  Карла
Мартелла.  Феод  и  феодал.  Папа  римский  и  Пипин  Короткий.  «Дар  Пипина»:  образование
государства пап римских — Папской области.

Возникновение  и  распад  империи  Карла  Великого.  Новый  король  и  династия
Каролингов. Личность Карла Великого.  Карл и титул европейских правителей.  Папа римский и
великий  король  франков.  Направления,  цели  и  итоги  военных  походов  короля  Карла.  Утрата
самостоятельности Саксонии. Расширение границ Франкского государства. Образование империи
Карла  Великого.  Древняя  Римская  империя,  объединявшая  христианский  мир,  как  идеал
варварских народов раннего Средневековья. Административно-военное управление воссозданной
империей франкского короля. Культурная разрозненность и слабость экономических отношений
как препятствие для объединения народов под властью императора Карла. Раздел империи Карлом
между  наследниками.  Верденский  договор:  последующее  рождение  Лотарингии,  Франции  и
Германии.  Папская  область.  Новый император.  Развитие  феодальных отношений во Франкском
государстве. От свободы крестьян к крепостной зависимости.

Феодальная раздробленность Западной Европы в IX-XI веках.  Феодализм. Феодальная
лестница.  Франция  в  IX-XI  вв.  Потеря  королевской  властью  значения  центрального
государственного органа. Слабость Каролингов. Гуго Капет — новый избранный король. Владения
короля — его домен. Германия в IX-XI вв.

Англия  в  раннее  Средневековье.  Англия  в IX-XI  вв. Легенды  об  английском  короле
Артуре и историческая реальность. Бретань и Британия. Норманны и их образ жизни. Варяги и
народы Восточной Европы. Русь и варяги. Норманнские Рюриковичи — первая династия князей
Древней Руси. Объединение Англии в единое государство. Королевства норманнов в Скандинавии.
Прекращение норманнских завоевательных походов.

Тема 2. Византийская империя и славяне в VI-XI вв.
Византия  при  Юстиниане.  Борьба  империи  с  внешними  врагами.  Образование

Восточной  Римской  империи  —  Византии  —  Ромейской  империи.  Устойчивость  Византии  в
борьбе с варварским миром. Евразийский облик и характер нового государства. Константинополь
— столица на перекрёстке цивилизаций и их торговых путей. Византия — единое монархическое
государство.  Император  —  правитель  новой  империи.  Византия  при  Юстиниане.  Реформы
императора Юстиниана. Военные походы. Расселение славян и арабов на территории Византии.
Борьба империи с внешними врагами.

Культура  Византии.  Византия — наследница  мира  Античности  и  стран  Востока. Рост
потребности государства в грамотных людях. Основные типы школ Византии: их доступность и
светский  характер.  Развитие  античных  знаний  византийцами  в  разных  областях.  Изменения  в
архитектуре  христианского  храма.  Крестово-купольный  тип  храма  —  храм  Святой  Софии.
Изменения в назначении храма: христианский храм — дом для моления. Убранство интерьера



храма и его значение. Искусство внутреннего оформления храма: мозаика, фрески. Канон росписи
помещения  храма.  Появление  и  развитие  иконописи.  Церковь  —  «Библия  для  неграмотных».
Византия — центр культуры Средневековья. Влияние византийской культуры на другие страны и
народы. Византия и Русь: культурное влияние.

Образование  славянских  государств.  Направления  движения  славян  и  территории  их
расселения. Племенные ветви славян. Занятия и образ жизни славян. Управление и организация
жизни у славян. Вождь и дружина. Объединения славян. Образование государства у южных славян
— Болгарии. Князь Симеон и его политика. Кочевники и судьбы Болгарского царства. Василий II
Болгаробойца.  Соперничество  Византии  и  Болгарии  и  его  завершение.  Период  существования
Болгарского государства  и его  достижения.  Великоморавская  держава — государство  западных
славян.  Поиск  покровителей:  0т  Германии  к  Византии.  Славянские  просветители  Кирилл  и
Мефодий.  Слабость  Великоморавского  государства  и  его  подчинение  Германии.  Образование
Киевской  Руси  —  государства  восточных  славян.  Появление  на  карте  средневековой  Европы
государств  Чехии  и  Польши.  Политические  курсы  польских  князей  Мешко  I  и  Болеслава  I
Храброго.

Тема 3. Арабы в VI-XI вв.
Возникновение ислама. Арабский халифат и его распад.  Аравия — родина исламской

религии.  География,  природные  условия  Аравийского  полуострова,  занятия  и  образ  жизни  его
жителей. Бедуины. Мекка — центр торговли. Иран, Византия и арабы. Мухаммед — проповедник
новой  религии.  Хиджра.  Возникновение  ислама.  Аллах  —  Бог  правоверных  мусульман.
Распространение ислама среди арабских племён. Образование Арабского государства во главе с
Мухаммедом. Коран — священная книга ислама. Религиозный характер морали и права в исламе.
Нормы шариата — мусульманское право. Семья и Коран. Влияние ислама на культуру народов,
покорённых арабами.

Арабский  халифат.  Халиф — заместитель  пророка. Вторжение  арабов  во  владения
Ромейской  империи.  Поход  в  Северную  Африку.  Исламизация  берберов.  Покорение  жителей
большей  части  Пиренейского  полуострова.  Восточный  поход.  Подчинение  Северного  Кавказа.
Арабский  халифат  —  государство  между  двух  океанов.  Эмиры  и  система  налогообложения.
Багдадский  халифат  и  Харун  ар-Рашид.  Народное  сопротивление  арабскому  владычеству.
Междоусобицы. Кордовский эмират. Распад халифата.

Культура  стран  халифата.  Наследие  эллинизма  и  ислам. Арабский  язык —  «латынь
Востока».  Образование  —  инструмент  карьеры.  Медресе  —  высшая  мусульманская  школа.
Престиж образованности и знания.  Научные знания арабов. Аль-Бируни.  Ибн Сина (Авиценна).
Арабская  поэзия  и  сказки.  Фирдоуси.  Архитектура  —  вершина  арабского  искусства.  Дворец
Альгамбра в Гранаде. Мечеть — место общественных встреч и хранилище ценностей. Устройство
мечети.  Минарет.  Арабески.  Значение  культуры  халифата.  Испания  — мост  между арабской и
европейской культурами.

Тема 4. Феодалы и крестьяне
Средневековая деревня и её обитатели. Земля — феодальная собственность. Феодальная

вотчина. Феодал и зависимые крестьяне. Виды феодальной зависимости земледельцев. Повинности
крестьянина.  Крестьянская  община  как  организация  жизни  средневекового  крестьянства.
Средневековая деревня. Хозяйство земледельца. Условия труда. Натуральное хозяйство — отличие
феодальной эпохи.

рыцарском замке.  Период расцвета, зрелости Средневековья. Установление феодальных
отношений.  Окончательное  оформление  вассальных  отношений.  Распространение  архитектуры
замков.  Внешнее  и  внутреннее  устройство  рыцарского  замка.  Замок  —  жилище  и  крепость
феодала. Рыцарь — конный воин в доспехах. Снаряжение рыцаря. Отличительные знаки рыцаря.
Кодекс рыцарской чести — рыцарская культура.

Тема 5. Средневековый город в Западной и Центральной Европе



Формирование  средневековых  городов.  Совершенствование  орудий  обработки  земли.
Разнообразие продуктов земледелия. Увеличение роли тяглового скота в земледелии. Изобретение
хомута для лошади. Развитие ремесла в сельском хозяйстве. Добыча, плавка и обработка железа.
Отделение ремесла от сельского хозяйства.  Обмен продуктами земледелия и ремесла.  Причины
возникновения городов. Город — поселение ремесленников и торговцев. Обустройство городских
границ. Возрождение древних городов в Италии, на юге Франции. География новых городов. Рост
числа  средневековых  городов.  Сеньоры  и  город.  Борьба  за  городское  самоуправление.
Средневековый  ремесленник:  искусство,  труд,  подготовка  нового  поколения  подмастерьев  и
мастеров.  Шедевр.  Цеховые  объединения  городских  ремесленников.  Роль  и  влияние  цехов  на
жизнь средневекового города. Изменение культуры европейцев в период расцвета Средневековья.
Развитие  торговли  в  феодально-раздробленной  Европе.  Объединения  купцов  —  гильдия,
товарищество.  Оживление  торговых  отношений.  Возобновление  строительства  дорог  в  Европе.
Торговые пути. Ярмарки — общеизвестные места торговли в Европе. От ростовщичества к банкам.

Горожане и их образ жизни.  Своеобразие города. Управление городом и городская знать.
Борьба ремесленников за участие в управлении городом. Городская беднота и восстания. Образ
жизни горожан. Обустройство средневекового города. Его защита и укрепления. Город — центр
формирования новой европейской культуры и взаимодействия народов. Университеты как явление
городской  среды  и  средневекового  пространства.  Развлечения  горожан.  Городское  сословие  в
Европе — носители идей свободы и права. Союз королей и городов.

Торговля в Средние века.  Оживление торговых отношений. Торговые пути. Ярмарки —
общеизвестные места торговли в Европе. От ростовщичества к банкам.

Тема 6. Католическая церковь в XI-XIII вв.
Крестовые походы

Могущество  папской  власти.  Католическая  церковь  и  еретики.  Складывание  трёх
сословий,  характерных  для  общества  феодального  этапа.  Успехи  в  экономическом  развитии  и
недостаток земель. Рост самостоятельности и потребностей феодалов. Нужда в новых «доходных»
источниках. Усиление власти короля. Церковь — крупнейший землевладелец. Рост влияния церкви
и  её  экономического  и  духовного  могущества.  Разделение  церквей.  Ослабление  авторитета  и
власти папы римского. Папа римский Григорий VII. Двухсотлетняя борьба королей и папства. Путь
Каноссу.  Опора папы — епископы и монастыри.  Могущество папы Иннокентия III.  Церковные
соборы  и  догматы  христианской  веры.  Движение  еретиков.  Католическая  церковь  и  еретики.
Альбигойские  войны.  Инквизиция.  Монашеские  нищенствующие  ордены.  Франциск  Ассизский.
Доминик Гусман.

Крестовые походы.  Клермонский призыв папы римского Урбана II. Палестина — Святая
земля  для  верующих  христиан.  Широкий  отклик  на  призыв  в  обществе.  Крестовые  походы  и
крестоносцы.  Цели  различных  участников  Крестовых  походов.  Различия  походов  бедноты  и
феодалов.  Последствия  Первого  крестового  похода  для  Византии.  Образование  крестоносцами
государств  на  Средиземноморском  побережье.  Отношения  рыцарей  с  местным  населением  —
мусульманами. Духовно- рыцарские ордены и их значение для защиты завоеваний крестоносцев в
Палестине. Сопротивление народов Востока натиску крестоносцев. Объединение мусульман перед
угрозой дальнейших завоеваний крестоносцев. Салах ад-Дин и Третий крестовый поход. Судьба
походов королей Фридриха I Барбароссы, Филиппа II Августа, Ричарда Львиное Сердце со своими
вассалами. Четвёртый крестовый поход: благочестие и коварство. Разграбление Константинополя.
Распад Византии и её восстановление. Детские крестовые походы. Укрепление королевской власти.
Усиление мусульманских княжеств во главе с Египтом. Значение и итоги Крестовых походов для
Запада и Востока.

Тема 7. Образование централизованных государств в Западной Европе (XI-XV вв.)
Как  происходило  объединение  Франции.  Экономические  успехи  Французского

государства. Объединение городов и крестьян-земледельцев, части рыцарства вокруг короля.



Поддержка  королей  церковью.  Начало  объединения  Франции.  Филипп  II  Август.  Борьба
французского и английского королей за французские территории. Битва при Бувине.

Укрепление  власти  короля.  Людовик  IX  Святой:  ограничение  самовластия  феодалов  и
междоусобиц. Утверждение единой денежной системы. Рост международного престижа Франции.
Конфликт  между  королём  Филиппом  IV  Красивым  и  папой  римским  Бонифацием  VIII.
Авиньонское пленение пап. Ослабление могущества римского папы. Франция — централизованное
государство. Генеральные штаты — французский парламент. Оформление сословной монархии во
Франции.

Что англичане считают началом своих свобод.  Нормандский герцог Вильгельм. Король
Англии  —  Вильгельм  Завоеватель,  основатель  нормандской  династии.  От  завоевания  к
централизованному государству. «Книга Страшного суда». Генрих II Плантагенет и его реформы.
Историческое значение реформ. Иоанн Безземельный и Великая хартия вольностей — конституция
сословно-феодальной  монархии.  Бароны  против  короля.  «Бешеный  совет».  Симон  де  Монфор.
Парламент — сословное собрание.

Столетняя война. Столетняя война: причины и повод. Готовность к войне, вооружённость
армий противников.  Основные этапы Столетней войны. Поражение французов у Креси.  Победа
англичан  у  Пуатье.  От  перемирия  к  победам  французов.  Герцоги  Бургундский  и  Орлеанский:
возобновление междоусобиц во Франции. Сражение при Азен- куре.  Карл VII — новый король
Франции.  Город  Орлеан  —  трагедия  и  надежда.  Партизанская  война.  Жанна  д'Арк.
Освободительный  поход  народной  героини.  Коронация  короля  Карла.  Предательство  и  гибель
Жанны д'Арк. Признание подвига национальной героини. Завершение Столетней войны.

Усиление королевской власти в конце XV в. во Франции и в Англии.  Восстановление
Франции  после  трагедии  и  военных  утрат.  Борьба  между  Людовиком  XI  и  Карлом  Смелым.
Усиление  власти  французского  короля  в  конце  XV  в.  Завершение  объединения  Франции.
Установление  единой  централизованной  власти  во  Французском  государстве.  Последствия
объединения Франции. Междоусобная Война Алой и Белой розы в Англии: итоги и последствия.
Генрих VII — король новой правящей династии в Англии. Усиление власти английского короля в
конце XV в.

Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском полуострове.
Мусульманская  Испания — процветающая  часть  Европы. Мавры. Андалусия — многоцветие
культур и переплетение религий. Многовековая Реконкиста Испании. Завоёванная свобода и земли.
Реконкиста и новые королевства. Распад Кордовского халифата. Наступление христианства. Мавры
и Гранадский халифат. Центр еврейской культуры в мусульманской Испании: расцвет и трагедия.
Сословно-монархическое устройство централизованных государств на Пиренейском полуострове.
Кортесы. Период междоусобных войн между христианскими государствами. Образование единого
Испанского  королевства.  Изабелла  Кастильская  и  Фердинанд  Арагонский.  Инквизиция.  Томас
Торквемада. Аутодафе.

Государства, оставшиеся раздробленными: Германия и Италия в XII-XV вв.  Подъём
хозяйства  в  Германии.  Причины сохранения  раздробленности  Германии.  Слабость  королевской
власти. Образование самостоятельных централизованных государств в Германии. Усиление власти
князей в Германии. Священная Римская империя и княжества в XIV в. Король Карл I — император
Карл IV.  Золотая  булла.  Усиление  самостоятельности  германских государств.  Территориальные
потери и приобретения Священной Римской империи.

Расцвет  торговли  и  итальянских  городов.  Завоёванная  свобода. Коммуна —
средневековая  городская  республика.  Борьба  городов  с  феодалами.  Борьба  пап  римских  с
императорами в Италии: гвельфы и гибеллины. Борьба светской и духовной властей как условие
складывания  западноевропейской  демократии.  Оформление  тирании  в  некоторых  городах-
государствах Италии. Тирания Медичи во Флоренции.

Тема 8. Славянские государства и Византия в XIV-XV вв.



Гуситское движение в Чехии.  Возвышение роли Чехии в Священной Римской империи.
Экономический подъём Чешского государства. Прага — столица империи. Население, церковь и
власть. Антифеодальные настроения в обществе. Ян Гус — критик духовенства. Церковный собор
Констанце. Мучительная казнь Я. Гуса. Гуситское движение в Чехии: этапы и действия 
противников. Ян Жижка. Итоги и последствия гуситского движения.

Завоевание турками-османами Балканского полуострова.  Балканские народы накануне
завоевания.  Долгожданная  свобода  болгар  от  власти  Византии  в  конце  XII  в.  Ослабление
Болгарского  царства.  Усиление  и  распад  Сербии.  Византийская  империя:  потеря  былого
могущества.  Соперничество  балканских  государств.  Образование  государства  османов.  Начало
захватнической политики Османа на Балканском полуострове. Адрианополь — первая европейская

столица османов. Битва на Косовом поле. Милош Обилич. Вторжение турок-османов в Болгарию.
Потеря  независимости  Болгарии.  Султан  Баязид  Молния:  коварный  замысел.  Мехмед  II
Завоеватель:  трудное  воплощение  коварного  плана.  Падение  Византийской  империи.
Переименование  Константинополя  в  Стамбул  —  столицу  Османской  империи.  Завоевание
турками-османами Балканского полуострова.

Тема 9. Культура Западной Европы в Средние века
Образование и философия. Средневековая литература.

Расширение границ мира средневекового человека. Путешествие Марко Поло. Развитие 
светской культуры. Корпоративность средневекового общества. Возникновение университетов. 
Обращение к античному наследию. Схоластика и Аристотель, святой Августин. Дискуссия о 
соотношении веры и разума в христианском учении. Ансельм Кентерберийский. Спор между 
церковью и философами. Фома Аквинский — философ, соединивший веру и знание. Развитие 
знаний о природе. Роль философии в средневековую эпоху.

Влияние развития образования на культуру рыцарства. Трубадуры. Этический образ рыцаря.
Куртуазная поэзия и культ Прекрасной Дамы. Труверы и миннезингеры. Рыцарская литература.
Обращение  к  легендарному  герою  —  королю  Артуру.  Сказочно-приключенческий  куртуазный
роман. Роман «Тристан и Изольда». Данте Алигьери.

Средневековое искусство. Культура раннего Возрождения в Италии. Влияние церкви на
развитие искусства Западной Европы. Архитектура.  Романский и готический стили.  Скульптура
как  «Библия  для  неграмотных».  Доступность  искусства.  Средневековая  живопись.  Книжная
миниатюра. Фрески.

Зарождение  культуры  раннего  Возрождения  в  Италии.  От  «любителей  мудрости»  к
возрождению  античного  наследия.  Гуманисты  и  их  идеал  универсального  человека.  Роль
самовоспитания в формировании человека. Первые гуманисты: Фран- ческо Петрарка и Джованни
Боккаччо.  Идеалы  гуманизма  и  искусство  раннего  Возрождения.  Начало  открытия
индивидуальности человека. Портрет. Живопись. Сандро Боттичелли.

Научные  открытия  и  изобретения.  От астрологии  и  алхимии  к  астрономии, химии  и
медицине.  Усовершенствование  водяного  двигателя.  Изобретение  доменной  печи.
Совершенствование  техники  и  приспособлений  обработки  металла.  Начало  производства
огнестрельного  оружия.  Переворот  в  военном  деле.  Дальнейшее  развитие  мореплавания  и
кораблестроения.  Появление  компаса  и  астролябии.  Открытие  Христофора  Колумба.  Начало
Великих географических открытий. Изобретение книгопечатания Иоганном Гутенбергом. Развитие
грамотности  и  образования  среди  разных  слоёв  населения.  Распространение  библиотек.
Доступность печатной книги.

Тема 10. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века
Средневековая Азия: Китай, Индия, Япония. Китай: империя Тан — единое государство.

Развитие феодальных отношений. Крестьянская война под руководством Хуан Чао. Империя Сун в
период  зрелого  феодализма.  Монголы  и  Чингисхан.  Завоевание  Китая  монголами.
Антимонгольское  восстание  Красных  повязок.  Обретение  независимости.  Изобретения.  Первая
газета. Открытие пороха, создание ружей. Достижения китайских учёных в науках. Литература и



искусство. Пагода. Статуи. Рельефы. Живопись. Пейзажи. Влияние китайской культуры на страны
тихоокеанского  региона.  Индия:  установление  феодальных  отношений.  Индуистская  религия.
Кастовое  устройство  общества.  Междоусобные  войны  раджей.  Вторжение  войск  Арабского  и
Багдадского  халифатов.  Делийский  султанат  и  его  разгром  Тимуром,  правителем  Самарканда.
Хозяйство и богатства Индии. Наука. Обсерватории. Индийская медицина. Искусство. Буддистские
храмы в Аджанте. Влияние мусульманской культуры. Мавзолеи. Искусство классического танца и
пения. Книжная миниатюра. Япония: особенности развитию в Средние века. Нарекая монархия.
Самураи и их кодекс чести «Бусидо». Культура Японии.

Государства  и народы Африки и доколумбовой Америки.  Неравномерность  развития
народов  Африки.  Территория  расселения,  занятия,  образ  жизни  народов  Центральной  Африки.
Кочевники пустыни Сахары. Государства Африки, их устройство и культура. Влияние и связи с
исламской культурой. Культурное наследие народов Западного Судана. Африканская скульптура.
Освоение  Африки  европейцами.  Население  Северной  и  Южной  Америки  и  его  занятия.
Сохранение родоплеменных отношений. Территория расселения, образ жизни и культура народов
майя. Ацтеки и их мир. Устройство общества. Города и культура. Государство инков. Управление
организация жизни. Население и занятия. Достижения культуры инков. Уникальность культуры 
народов доколумбовой Америки.

Наследие Средних веков в истории человечества.
Оформление  образа  жизни,  традиций  и  обычаев,  культуры  в  целом,  характерных  для
Средневековья.  Феодальное  государство  в  странах  Европы  и  Востока.  Развитие  политической
системы феодального общества. Общая характеристика возникновения и становления феодальных
отношений.  Связь  политической  системы  с  собственностью  на  землю.  Самоуправление  и
автономия городов в Западной Европе. Место церкви в феодальном государстве.

Оформление основных черт и признаков демократии. Развитие и утверждение гуманизма в
западноевропейской культуре.  Великие  географические  открытия.  Развитие  образования,  науки.
Складывание нового образа человека и отношений.

НОВАЯ ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ: 1500-1800
Тема 1. Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. Возрождение.

Реформация
Введение. От Средневековья к Новому времени. Технические открытия и выход к

Мировому океану. Традиционное феодальное общество и его характеристика. Что изучает новая
история.  «Новое  время»  как  эпоха  «пробуждения  умов».  Где  и  когда  появился  этот  термин.
Хронологические границы и этапы Нового времени. Познание окружающего мира, его устройства
(законов)  изменяло  мировоззрение,  образ  жизни,  хозяйственную  жизнь.  Появление  машинного
производства. Новое время — эпоха великих изменений.

Человек Нового времени. Развитие личностных характеристик человека, его стремление к
самостоятельности и успеху. Предприниматели.

Что связывает нас с Новым временем. Близость во времени. Облик современных городов.
Экономика  и политика.  Активность  и социальность  человека Нового времени.  Запад и  Восток:
особенности общественного устройства и экономического развития.

Новые изобретения и усовершенствования. Новые источники энергии — ветряная мельница,
каменный  уголь.  Книгопечатание.  Расширение  тематики  книг.  Географические  представления.
Революция в горнорудном промысле. Успехи в металлургии. Новое в военном деле. «Рыцарство
было  уничтожено  пушкой».  Усовершенствования  в  мореплавании  и  кораблестроении.  Морские
карты. Почему манили новые земли. Испания и Португалия ищут новые морские пути на Восток.
Португалия — лидер исследования путей в Индию. Энрике Мореплаватель.  Открытие ближней
Атлантики. Вокруг Африки в Индию. Бартоломеу Диаш. Васко да Гама. Свидетельства эпохи.

Встреча  миров.  Великие  географические  открытия  и  их  последствия.  Четыре
путешествия  Христофора  Колумба.  Второе  открытие  нового  материка:  Америго  Веспуччи.
Представление о Новом Свете. Первое кругосветное путешествие: Фернандо Магеллан. Земля —



шар. Западноевропейская колонизация новых земель. Поход за золотом. Испанцы и португальцы в
Новом Свете.  Эрнандо Кортес.  В поисках Эльдорадо.  Владения португальцев в Азии. Значение
Великих  географических  открытий.  Изменение  старых  географических  представлений  о  мире.
Революция цен. Создание первых колониальных империй. Начало складывания мирового рынка.
Сближение индустриального и традиционного миров.

Усиление  королевской  власти  в  XVI-XVII  вв.  Абсолютизм  в  Европе.  Разложение
традиционных  отношений  и  формирование  новых.  Складывание  абсолютизма  в  политике
управления  европейских  государств.  Значение  абсолютизма  для  социального,  экономического,
политического  и  культурного  развития  общества.  Парламент  и  король:  сотрудничество  и
подобострастие.  Единая  система  государственного  управления.  Судебная  и  местная  власть  под
контролем короля. «Ограничители» власти короля. Король — наместник Бога на Земле. Слагаемые
культа  короля. Королевская армия.  Система налогообложения.  Единая экономическая  политика.
Складывание  централизованных  национальных  государств  и  национальной  церкви.  Появление
республик  в  Европе.  Короли,  внёсшие  вклад в  изменение  облика  Европы:  Генрих  VIII  Тюдор,
Елизавета Тюдор, Яков I Стюарт, Людовик XIV Бурбон.

Дух  предпринимательства  преобразует  экономику.  Условия  развития
предпринимательства. Новое в торговле. Рост городов и торговли. Складывание мировых центров
торговли.  Торговые  компании.  Право  монополии.  Накопление  капиталов.  Банки  и  биржи.
Появление государственных банков. Переход от ремесла к мануфактуре. Причины возникновения
развития мануфактур. Мануфактура — предприятие нового типа. Разделение труда. Наёмный труд.
Рождение капитализма.

Европейское  общество  в  раннее  Новое  время.  Изменения  в  социальной  структуре
общества,  его  основные занятия.  Новые социальные группы  европейского  общества,  их  облик.
Буржуазия  эпохи раннего  Нового  времени.  Условия  жизни,  труда  крестьянства  Европы.  Новое
дворянство — джентри — и старое дворянство. Низшие слои населения. Бродяжничество. Борьба
государства с нищими. Законы о нищих. Способы преодоления нищенства.

Повседневная  жизнь.  Европейское  население  и  основные  черты  повседневной  жизни.
Главные беды — эпидемии, голод и войны. Продолжительность жизни. Личная гигиена. «Столетия
редкого  человека».  Короткая  жизнь  женщины.  Революция  в  питании.  Искусство  кулинарии.
Домоведение.  Революция в одежде. Европейский город Нового времени, его роль в культурной
жизни общества.

Великие гуманисты Европы.  От раннего Возрождения к высокому. Образованность как
ценность. Гуманисты о месте человека во Вселенной. Гуманист из Роттердама. Утверждение новых
гуманистических  идеалов.  Первые  утопии  об  общественном  устройстве:  Томас  Мор,  Франсуа
Рабле.  Мишель  Монтень:  «Опыты»  —  рекомендации  по  самосовершенствованию.  Рим  и
обновление его облика в эпоху Возрождения.

Мир  художественной  культуры  Возрождения.  Эпоха  Возрождения  и  её  характерные
черты.  Зарождение  идей  гуманизма  и  их  воплощение  в  литературе  и  искусстве.  Идеал
гармоничного  человека,  созданный  итальянскими  гуманистами.  Уильям  Шекспир  и  театр  как
школа формирования нового человека.  Произведения и герои У. Шекспира.  Творчество Мигеля
Сервантеса — гимн человеку Нового времени.

Эпоха «титанов Возрождения». Гуманистические тенденции в изобразительном искусстве.
«Титаны Возрождения». Формирование новой, гуманистической культуры и вклад в её развитие
Леонардо  да  Винчи,  Микеланджело  Буонарроти,  Рафаэля  Санти.  География  и  особенности
искусства: Испания и Голландия XVII в. Своеобразие искусства Северного Возрождения: Питер
Брейгель Старший; гуманистическая личность в портретах Альбрехта Дюрера.

Музыкальное искусство Западной Европы. Развитие светской музыкальной культуры. 
Мадригалы. Домашнее музицирование. Превращение музыки в одно из светских искусств.

Рождение  новой  европейской  науки. Условия  развития  революции  в  естествознании.
Действие принципа авторитетности в средневековой Европе и его проявление. Критический взгляд



гуманистов на окружающий мир и его последствия. Открытия, определившие новую картину мира.
Жизнь и научное открытие Николая Коперника. Открытие и подвиг во имя науки Джордано Бруно.
Галилео Галилей и его открытия. Вклад Исаака Ньютона в создание новой картины мира в XVII в.
Фрэнсис Бэкон о значении опыта в познании природы. Рене Декарт о роли научных исследований.
Фрэнсис Бэкон и Рене Декарт — основоположники философии Нового времени. Влияние научных
открытий Нового времени на технический прогресс и самосознание человека.

Начало  Реформации  в  Европе.  Обновление  христианства.  Влияние  Великих
географических открытий и идей гуманизма на представления европейца о самом себе. Кризис и
начало раскола католической церкви. Реформация — борьба за переустройство церкви. Причины
Реформации и широкого её распространения в Европе. Германия — родина Реформации церкви.
Мартин Лютер:  человек  и  общественный деятель.  95  тезисов  против  индульгенций.  «Спасение
верой»  —  суть  учения  Мартина  Лютера.  Крестьянская  война  в  Германии.  Протестантство  и
лютеранская церковь в Германии. Пастор — протестантский проповедник.

Распространение  Реформации  в  Европе.  Контрреформация.  Географический  охват
Реформацией  Европы  и  его  причины.  Ценности,  учение  и  церковь  Жана  Кальвина.  Идея  о
предопределении судьбы человека. Социальный эффект учения Кальвина. Жестокость осуждения
предателей  кальвинизма.  «Рим  кальвинизма».  Борьба  католической  церкви  против  еретических
учений. Контрреформация: её идеологи и воплотители. Орден иезуитов и его создатель Игнатий
Лойола.
Цели, средства расширения власти папы римского. Тридентский собор.

Королевская  власть  и  Реформация  в  Англии.  Борьба  за  господство  на  море.
Последствия Войны Алой и Белой розы для Англии. Генрих VIII: от защитника веры к религиозной
реформе.
Особенности  Реформации  католической  церкви  в  Англии.  Англиканская  церковь.  Попытка
Контрреформации:  политика  Марии  Кровавой.  Золотой  век  Елизаветы  I  —  укрепление
англиканской  церкви  и  государства.  Пуритане.  Политика  предотвращения  религиозных  войн.
Соперничество с Испанией за морское господство. Итоги правления королевы Елизаветы I.

Религиозные  войны  и  укрепление  абсолютной  монархии  во  Франции.  Французы —
кальвинисты-гугеноты.  Разрастание  противостояния  между  католиками  и  гугенотами.  Начало
религиозных  войн.  Различия  в  методах  противников.  Варфоломеевская  ночь:  кровавый  суд
католиков  над  гугенотами.  Нантский  эдикт  короля  Генриха  IV  Бурбона.  Реформы  Ришелье.
Ришелье  как  идеолог  и  создатель  системы  абсолютизма  во  Франции.  Франция  — сильнейшее
государство на европейском континенте.

Тема 2. Первые революции Нового времени.
Международные отношения (борьба за первенство в Европе и колониях) 

Освободительная война в Нидерландах. Рождение Республики Соединённых
провинций.  Нидерланды —  «жемчужина  в  короне  Габсбургов». Нидерландская  революция  и
рождение  свободной  Республики  Голландии.  Особенности  географического,  экономического  и
политического  развития  Нидерландов  в  XVI  в.  Становление  капиталистических  отношений  в
стране.  Противоречия  с  Испанией.  Преследования  протестантов.  Иконоборческое  движение.
Начало освободительной войны. Вильгельм Оранский. Время террора «кровавого герцога» Альбы.
Лесные  и  морские  гёзы.  Утрехтская  Уния.  Рождение  Республики  Соединённых  провинций.
Голландская республика — самая экономически развитая страна в Европе. Центр экономической
жизни — Амстердам.

Парламент против короля.  Революция в  Англии.  Путь к парламентской монархии.
Англия — первая страна в Европе с конституционной парламентской монархией. Англия Накануне
революции.  Причины  революции.  Пуританская  этика  и  образ  жизни.  Единоличное  правление
короля  Карла  I  Стюарта.  Противостояние  короля  и  парламента.  Начало  революции  —  созыв
Долгого парламента. Гражданская война Короля с парламентом. Великая ремонстрация. Оливер



Кромвель и создание армии «нового образца». Битва при Нейзби. Реформы парламента.
Дальнейшее нарастание противостояния: казнь короля. Англия — республика.

Реформы английского  парламента.  Движение  протеста:  левеллеры и  диггеры.  Кромвель.
Внутренние  и  международные  последствия  гражданской  войны.  Разгон  Долгого  парламента.
Кромвель  —  пожизненный  лорд-протектор  Английской  республики.  Преобразования  в  стране.
Борьба  за  колонии  и  морское  господство.  Реставрация  Стюартов.  Конец  революции.  «Славная
революция»  1688  г.  и  рождение  парламентской  монархии.  «Habeas  corpus  act»  —  закон,
утверждавший правила ареста и привлечения к суду обвиняемого. Билль о правах. Парламентская
система  в  Англии  как  условие  развития  индустриального  общества.  Акт  о  престолонаследии.
Преобразование  Англии  в  Соединённое  королевство,  или  Великобританию.  Ослабление  власти
короля,  усиление  исполнительной  власти.  Ганноверская  династия.  Складывание  двухпартийной
политической системы: тори и виги. Англия — владычица морей. Начало и конец эпохи вигов.

Международные  отношения  в  XVI-XVIII  вв.  Причины  международных  конфликтов  в
Европе в XVI-XVIII вв. Соперничество между Францией, Англией и Испанией. Тридцатилетняя
война — первая общеевропейская война. Причины и начало войны. Основные военные действия.
Альбрехт Валленштейн и его концепция войны. Вступление в войну Швеции. Густав II Адольф —
крупнейший  полководец  и  создатель  новой  военной  системы.  Окончание  войны  и  её  итоги.
Условия и значение Вестфальского мира. Европа в XVIII в. Северная война России и Дании против
Швеции.  Общеевропейская  война  —  Семилетняя  война,  её  участники,  итоги  и  значение.
Восточный  вопрос.  Война  за  испанское  наследство  —  война  за  династические  интересы  и  за
владение колониями. Влияние европейских войн на международные отношения. Влияние Великой
французской революции на европейский международный процесс.

Тема 3. Эпоха Просвещения. Время преобразований
Великие просветители Европы. Просветители XVIII в. — продолжатели дела гуманистов

эпохи  Возрождения.  Идеи  Просвещения  как  мировоззрение  укрепляющей  свои  позиции
буржуазии. Ценности просветителей. Образование как решающий ресурс развития общества. Идеи
прогресса и веры в безграничные возможности человека. Учение Джона Локка о «естественных»
правах человека и теория общественного договора. Представление о цели свободы как стремлении
счастью. Шарль Монтескьё: теория разделения властей «О духе законов». Вольтер: поэт, историк,
философ. Идеи Вольтера общественно-политическом устройстве  общества,  его ценностях.  Идеи
Ж.-Ж. Руссо:  концепция о народном суверенитете,  принципы равенства и свободы в программе
преобразований.  Идеи  энциклопедистов  —  альтернатива  существующим  порядкам  в  странах
Европы.  Экономические  учения  А.  Смита  и  Ж.  Тюрго.  Влияние  идей  просветителей  на
формирование представлений о гражданском обществе, правовом государстве в Европе и Северной
Америке. Манифест эпохи Просвещения.

Мир  художественной  культуры  Просвещения.  Вера  человека  в  собственные
возможности. Поиск идеала, образа героя эпохи. Д. Дефо: образ человека новой эпохи (буржуа) в
художественной литературе. Д. Свифт: сатира на пороки современного ему буржуазного общества.
Гуманистические  ценности  эпохи  Просвещения  и  их  отражение  в  творчестве  П.  Бомарше,  Ф.
Шиллера,  И. Гёте.  Живописцы знати.  Франсуа  Буше.  А. Ватто.  Придворное искусство.  «Певцы
третьего сословия»: У. Хогарт, Ж. Б. С. Шарден. Свидетель эпохи: Жак Луи Давид. Музыкальное
искусство эпохи Просвещения в XVIII в.: И. С. Бах, В. А. Моцарт, Л. ван Бетховен. Архитектура
эпохи великих царствований. Секуляризация культуры.

На  пути  к  индустриальной  эре.  Аграрная  революция  в  Англии. Складывание  новых
отношений в английской деревне. Развитие капиталистического предпринимательства в деревне.
Промышленный переворот в Англии, его предпосылки и особенности. Техническая и социальная
сущность  промышленного переворота.  Внедрение машинной техники.  Изобретения в ткачестве.
Паровая  машина  англичанина  Джеймса  Уатта.  Изобретение  Р.  Аркрайта.  Изобретения  Корба и
Модели.  Появление  фабричного  производства:  труд  и  быт  рабочих.  Формирование  основных
классов капиталистического общества: промышленной буржуазии и пролетариата. Жестокие



правила выживания в условиях капиталистического производства. Социальные движения протеста
рабочих (луддизм). Цена технического прогресса.

Английские колонии в Северной Америке. Распространение европейской цивилизации за
Атлантику.  Первые  колонии  в  Северной  Америке  и  их  жители.  Колониальное  общество  и
хозяйственная  жизнь.  Управление  колониями.  Формирование  североамериканской  нации.
Конфликт с метрополией. Патриотические организации колонистов.

Война  за  независимость.  Создание  Соединённых  Штатов  Америки.  Причины  войны
североамериканских Колоний за свободу и справедливость. Первый Континентальный конгресс и
его  последствия.  Т.  Джефферсон  и  Дж.  Вашингтон.  Патриоты  и  лоялисты.  Декларация
независимости  США.  Образование  США.  Торжество  принципов  Народного  верховенства  и
естественного равенства людей.

Военные  действия  и  создание  регулярной  армии.  Успешная  дипломатия  и  завершение
войны.  Итоги  и  значение  Войны  за  независимость  США.  Конституция  США  1787  г.  и  её
отличительные  особенности.  Устройство  государства.  Политическая  система  США.  Билль  о
правах.  Воплощение  идей  Просвещения  в  Конституции  нового  государства.  Потеря  Англией
североамериканских колоний. Позиции Европы и России в борьбе североамериканских штатов за
свободу. Историческое значение образования Соединённых Штатов Америки.

Франция в XVIII в. Причины и начало Великой французской революции.  Ускорение
социально-экономического развития Франции в XVIII в. Демографические изменения. Изменения в
социальной  структуре,  особенности  формирования  французской  буржуазии.  Особенности
положения  третьего  сословия.  Французская  мануфактура  и  её  специфика.  Влияние  движения
просветителей на развитие просветительской идеологии. Французская революция как инструмент
раз-рушения традиционного порядка в Европе. Слабость власти Людовика XV. Кризис. Людовик
XVI и его слабая попытка реформирования. Жак Тюрго и его программа. Начало революции. От
Генеральных  штатов  к  Учредительному  собранию:  отказ  от  сословного  представительства,
провозглашение  Национального  и  Учредительного  собраний.  Падение  Бастилии  —  начало
революции.  Муниципальная  революция.  Национальная  гвардия.  Деятельность  Учредительного
собрания. Конституционалисты у власти. О. Мирабо. Жильбер де Лафайет — герой Нового Света.

Великая  французская  революция.  От  монархии  к  республике.  Поход  на  Версаль.
Главные  положения  Декларации  прав  человека  и  гражданина.  Первые  преобразования  новой
власти.  Конституция  1791  г.  Варенский  кризис.  Якобинский  клуб.  Законодательное  собрание.
Начало  революционных  войн.  Свержение  монархии.  Организация  обороны.  Коммуна  Парижа.
Новые декреты. Победа при Вальми. Дантон, Марат,  Робеспьер: черты личности и особенности
мировоззрения. Провозглашение республики. Казнь Людовика XVI: политический и нравственный
аспекты. Неоднородность лагеря революции. Контрреволюционные мятежи. Якобинская диктатура
и террор.

Великая французская революция. От якобинской диктатуры к 18 брюмера Наполеона
Бонапарта. Движение санкюлотов и раскол среди якобинцев. Трагедия Робеспьера — «якобинца
без  народа».  Термидорианский  переворот  и  расправа  с  противниками.  Причины  падения
якобинской диктатуры. Конституция 1795 г. Войны Директории. Генерал Бонапарт: военачальник,
личность.  Военные  успехи  Франции.  Государственный  переворот  9—10  ноября  1799  г.  и
установление консульства. Значение Великой французской революции. Дискуссия в зарубежной и
отечественной  историографии  о  характере,  социальной  базе  и  итогах  Великой  французской
революции.

Тема 4. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации 
Государства Востока: традиционное общество в эпоху раннего Нового времени. Земля

принадлежит государству. Деревенская община и её особенности в разных цивилизациях Востока.
Государство — регулятор хозяйственной жизни.  Замкнутость  сословного общества.  Разложение
сословного  строя.  Города  под  контролем  государства.  Религии  Востока  —  путь
самосовершенствования.



Государства  Востока.  Начало  европейской  колонизации.  Разрушение  традиционности
восточных обществ европейскими колонизаторами.  Империя Великих Моголов в Индии.  Бабур.
Акбар и  его  политика  реформ:  «мир для всех».  Кризис и  распад  империи Моголов.  Основные
события соперничества Португалии, Франции и Англии за Индию.

Религии Востока: конфуцианство, буддизм, индуизм, синтоизм.
Маньчжурское завоевание Китая. Общественное устройство Цинской империи. «Закрытие»

Китая. Русско-китайские отношения. Китай и Европа: культурное влияние. Правление сёгунов в
Японии.  Сёгунат  Токугава.  Сословный  характер  общества.  Самураи  и  крестьяне.  «Закрытие»
Японии. Русско- японские отношения.

Повторение. Значение раннего Нового времени. Мир в эпоху раннего Нового времени.
Итоги и уроки раннего Нового времени.

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ: 1800-1900
Введение.  От  традиционного  общества  к  обществу  индустриальному.  Модернизация —
обновление,  изменение  традиционного  общества  за  счёт  заимствования  системы  Ценностей,
признанных как приоритетные для современного этапа развития мира. Модернизация с позиции
теории  эшелонированного  развития  капитализма.  Основные  черты  индустриального  общества
(классического  капитализма):  свобода,  Утверждение  законности  и  прав  человека,  господство
товарного  производства  и  рыночных  отношений,  конкуренция,  Монополизация,  непрерывный
технический прогресс. Завершение промышленного переворота.

Тема 1. Становление индустриального общества
Индустриальная  революция:  достижения  и  проблемы.  Завершение  промышленного

переворота.  Достижения  Англии  в  развитии  машинного  производства.  Изобретения  Ж.  М.
Жаккара.  Дальнейшее  углубление  экономических  процессов,  связанных  с  промышленным
переворотом. Завершение в Англии аграрной революции. Развитие машиностроения. Переворот в
средствах транспорта. Паровоз. Железнодорожное строительство. Изобретения Эванса, Тревитика.
Автомобиль  Г.  Форда.  Дорожное  строительство.  Братья  Мон-  гольфье,  Ж.  Шарль:  создание
аэростата.  Ф.  фон  Цеппелин  и  его  изобретение.  Военная  техника.  Новые  источники  энергии.
Открытие  электрической  энергии  и  способы  её  использования.  Революция  в  средствах  связи.
Развитие  транспортных  сетей  сократило  пространство  и  время.  Интеграция  мира  в  единую
экономическую систему. Монополистический капитализм, или империализм, его черты.

Индустриальное  общество:  новые  проблемы  и  новые  ценности.  Ускорение  темпов
промышленной революции. Нарастание миграционных процессов. Урбанизация. Индустриальная
революция  и  изменение  социальной  структуры  общества.  Изменение  политической  и
экономической  сущности  аристократии.  Развитие  новых  основных  классов  капиталистического
общества:  буржуазия  и  рабочий  класс.  Средний  класс.  Пороки  капитализма:  эксплуатация
женского и детского труда. Женское движение. Человек в системе капиталистических отношений.

Человек в изменившемся мире: материальная культура и повседневность. Технический
прогресс и повседневность.  Городской рельсовый путь.  Распространение периодической печати.
Газета  в  городе.  Зингер:  бытовая  швейная  машина.  Новое  представление  о  комфорте  быта.
Дальнейшее  развитие  и  совершенствование  средств  связи.  Рост  культуры  города.  Музыка.
Велосипед. Фотография. Пишущая машинка. Культура покупателя и продавца. Изменения в моде.
Новые развлечения.

Наука:  создание  научной  картины  мира.  Причины  роста  числа  открытий  в  области
математики, физики, химии, биологии, медицины в XIX в. Социальный эффект научных открытий
достижений.  Социальный  эффект  открытия  электрической  энергии.  Роль  учения  Ч.  Дарвина  в
формировании нового мировоззрения.  Микробиология.  Достижения медицины.  Роль и развитие
образования в капиталистическом обществе.

XIX век в зеркале художественных исканий. Литература. Искусство в поисках новой
картины мира. Утрата значимости идей и ценностей эпохи Просвещения. Новое поколение



«наследников» Робинзона в произведениях О. Бальзака и Ч. Диккенса. Новые герои Франции Э.
Золя.

Нарастание  скорости  взаимообмена  новым  в  искусстве.  Классицизм  в  живописи.  Эпоха
романтизма в  живописи.  Реализм.  Критический реализм.  Двенадцать лет истории французского
импрессионизма.  Постимпрессионизм.  Симфоническое  искусство.  Театр.  Кинематограф.
Архитектура Нового времени и Нового Света.

Либералы, консерваторы и социалисты: какими должно быть общество и государство.
Философы о социальных перспективах общества в эпоху промышленного переворота. Либерализм
консерватизм: альтернативы общественного развития. Социалистические учения первой половины
XIX  в.:  Р.  Оуэн,  А.  Сен-Симон,  Ш.  Фурье.  Утопический  социализм  о  путях  преобразования
общества. К. Маркс и Ф. Энгельс об устройстве и развитии общества. Революционный социализм
— марксизм. Рождение ревизионизма. Э. Бернштейн. Анархизм.

Тема 2. Строительство новой Европы
Консульство и образование наполеоновской империи. Разгром империи Наполеона.

Венский конгресс.  От Франции революционной к Франции буржуазной. Революционер на троне.
Режим  личной  власти  Наполеона  Бонапарта.  Наполеоновская  империя.  Внутренняя  политика
консульства и империи. Завоевательные войны консульства и империи. Французский гражданский
кодекс.

Разгром  империи  Наполеона.  Французское  общество  во  времена  империи.  Франция  и
Англия.  Поход  в  Россию.  Причины  ослабления  империи  Наполеона  Бонапарта.  Крушение
наполеоновской империи. Освобождение европейских государств. Вступление союзников в Париж.
Реставрация Бурбонов.  Сто дней императора Наполеона.  Венский конгресс.  Священный союз и
новый европейский порядок. Новая идеология и система международных отношений.

Великобритания: сложный путь к величию и процветанию. Противоречия и социальные
реформы. Билль о реформе. Возвращение партии вигов. Предотвращение революции в 40-е гг. XIX
в. «Эпоха Викторианского компромисса». Англия — «мастерская мира». Величие и достижения
внутренней и внешней политики Британской империи.

Франция  Бурбонов  и  Орлеанов:  от  революции  1830  г.  к  политическому  кризису.
Продолжение  промышленной  революции.  Франция:  экономическая  жизнь  и  политическое
Устройство после реставрации Бурбонов. Компромисс короля и Новой Франции. Герцог Ришелье.
Революция  1830  г.  Переход  французской  короны  к  Орлеанской  династии.  Упрочение
парламентского  строя.  Кризис  Июльской  монархии.  Выступления  лионских  ткачей.  Бланкизм.
Политический кризис накануне революции 1848 г.

Франция: революция 1848 г. и Вторая империя.  Мировой промышленный кризис и его
последствия  для  французской  экономики.  Вооружённое  восстание  и  победа  революции  над
Июльской монархией.  Требование  провозглашения  республики.  Временное правительство  и его
попытки  выйти  из  кризиса.  Учредительное  собрание.  Социальное  недовольство.  Вторая
республика,  Луи  Бонапарт  Наполеон.  Режим  Второй  империи  Наполеона  III.  Завершение
промышленного  переворота  во  Франции.  Оформление  олигархической  власти  во  Франции.
Внешняя политика Второй империи.

Германия:  на  пути  к  единству.  Германский  союз. Экономика, политика  и  борьба  за
объединение  Германии.  Влияние  событий во Франции  и Италии на  политическую  ситуацию  в
Германии. Победа революционного восстания в Берлине. Франкфуртский парламент. Поражение
революции. Дальнейшая модернизация страны во имя её объединения. Вильгельм I и «железный
канцлер»  Отто фон Бисмарк.  Соперничество  Пруссии  и Австрии за  лидерство  среди  немецких
государств. Австро-прусская война. Сражение при Садове. Образование Северогерманского союза.

«Нужна  ли  нам  единая  и  неделимая  Италия?» Раздробленность  Италии  согласно
Венскому конгрессу. Экономическое отставание Италии. Борьба за независимость и национальное
объединение  Италии.  Мировой  промышленный  кризис  и  Италия.  Начало  революции.
Национальные герои Италии: Дж. Гарибальди и Д. Мадзини. Поражение итальянской революции и



его причины. Усиление Сардинского королевства. К. Кавур. Сицилия и Гарибальди. Национальное
объединение Италии. Роль Пьемонта.

Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна. Кризис империи Наполеона III.
Отто  фон Бисмарк.  Западня  для  Наполеона  III.  Франко-прусская  война  и  Парижская  коммуна.
Седанская  катастрофа  и конец Второй империи во Франции.  Третья  республика  во Франции и
окончание  Франко-прусской войны.  Завершение  объединения  Германии «железом и кровью» и
провозглашение Германской империи. Восстание в Париже. Парижская коммуна. Попытка реформ.
Поражение коммуны: бунт или подвиг парижан?

Тема 3. Страны Западной Европы в конце XIX в.
Успехи и проблемы индустриального общества

Германская  империя:  борьба  за  «место  под  солнцем».  Пруссия  во  главе  империи.
Изменения  в  политическом  устройстве  объединённой  Германии.  Ускорение  темпов
экономического  развития.  Направления  модернизации  экономики.  Юнкерство  и  крестьянство.
Монополистический капитализм и его особенности в Германии. Бисмарк и внутренняя оппозиция.
«Исключительный  закон  против  социалистов».  Политика  «нового  курса»  О.  Бисмарка  —
прогрессивные для Европы социальные реформы. Вильгельм II в стремлении к личной власти. От
«нового курса» к «мировой политике». Борьба за «место под солнцем». Национализм. Подготовка к
войне.

Великобритания: конец Викторианской эпохи.  Реформирование — неотъемлемая часть
курса английского парламента.  Двухпартийная система. Эпоха реформ. У. Гладстон. Бенджамин
Дизраэли  и  вторая  избирательная  реформа  1867  г.  Черты  гражданского  общества  и  правового
государства.  Особенности  экономического  развития  Великобритании.  Создание  Британской
империи: «единый флаг, единый флот, единая империя, единая корона». Рождение лейбористской
партии.  Д.  Р.  Макдональд.  Реформы  во  имя  классового  мира.  Дэвид  Ллойд  Джордж.
Монополистический  капитализм  по-английски.  Ирландский  вопрос.  Внешняя  политика.
Колониальные захваты.

Франция:  Третья  республика.  Последствия  Франко-прусской  войны  для  Франции.
Замедление  темпов  экономического  развития.  Проблемы  французской  деревни.  От  свободной
конкуренции  к  монополистическому  капитализму.  Экспорт  капиталов.  Борьба  за  республику.
Третья республика и её политическое устройство. Демократические реформы. Реформы радикалов.
Развитие коррупции во власти. Социальные движения. Франция — колониальная империя. Первое
светское государство среди европейских государств. Реваншизм и подготовка к войне.

Италия:  время  реформ  и  колониальных  захватов.  Цена  объединения  Италии.
Конституционная  монархия.  Причины  медленного  развития  капитализма.  Роль  государства  в
индустриализации  страны.  Особенности  монополистического  капитализма  в  Италии.  «Мирное
экономическое проникновение».  Эмиграция — плата за отсталость страны. Движения протеста.
Эра Дж. Джолитти. Переход к реформам. Внешняя политика. Колониальные войны.

От Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски выхода из кризиса.  Господство
старых  порядков.  Наступление  эпохи  национального  возрождения.  Революционный  кризис.
Поражение  революции  в  Венгрии.  Австровенгерское  соглашение:  преобразование  империи
Габсбургов в двуединую монархию Австро-Венгрию. Политическое устройство Австро-Венгрии.
«Лоскутная  империя».  Ограниченность  Прав  и  свобод  населения.  Начало  промышленной
революции.  Развитие  национальных  культур  и  самопознания  народов.  Начало  промышленной
революции. Внешняя политика.

Тема 4. Две Америки
США в XIX в.: модернизация, отмена рабства и сохранение республики. США — страна

от  Атлантики  до  Тихого  океана.  «Земельная»  и  «золотая»  лихорадки  —  увеличение  потока
переселенцев.  Особенности  промышленного  переворота  и  экономическое  развитие  в  первой
половине XIX в. С. Маккормик. Фермер — идеал американца. Плантаторский Юг. Аболиционизм.
Восстание Джона Брауна. Конфликт между Севером и Югом. Начало Гражданской войны. Авраам



Линкольн. Отмена рабства. Закон о гомстедах. Победа северян над Югом. Значение Гражданской
войны и политики А. Линкольна.

США:  империализм  и  вступление  в  мировую  политику.  Причины  быстрого
экономического  развития США после Гражданской войны.  Отношение к  образованию и труду.
Расслоение  фермерства.  Монополистический  капитализм:  господство  трестов,  финансовая
олигархия.  США  —  президентская  республика.  Структура  неоднородного  американского
общества.  Расизм.  Положение  рабочих.  Американская  федерация  труда.  Теодор  Рузвельт  и
политика  реформ  на  укрепление  гражданского  общества  и  правового  государства.  Доктрины:
Монро,  «открытых  дверей»,  «дипломатии  большой  дубинки»,  «дипломатии  доллара».
Империалистическая внешняя политика США на континенте и за его пределами.

Латинская Америка в XIX - начале XX в.: время перемен.  Патриотическое движение
креолов.  Национально-  освободительная  борьба  народов  Латинской  Америки.  Время
освободителей: С. Боливар. Итоги и значение освободительных войн. Образование и особенности
развития  независимых  государств  в  Латинской  Америке.  «Век  каудильо»  —  полоса
государственных  переворотов  и  нестабильности.  Инерционность  развития  экономики.
Латиноамериканский  «плавильный  котёл»  (тигль).  Особенности  католичества  в  Латинской
Америке.

Тема 5. Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма
Смена  торговой  колонизации  на  империалистическую.  Нарастание  неравноправной

интеграции стран Запада и Востока.
Япония  на  пути  модернизации:  «восточная  мораль  —  западная  техника».  Китай:

сопротивление реформам.
Кризис традиционализма. Насильственное «открытие» Японии европейскими державами. Начало
эры «просвещённого» правления. Реформы Мэйдзи. Эпоха модернизации традиционной Японии.
Изменения в образе жизни общества. Поворот к национализму.

Насильственное  «открытие»  Китая.  Опиумные  войны.  Колонизация  Китая  европейскими
государствами. Хун Сю-цюань: движение тайпинов и тайпинское государство. Цыси и политика
самоусиления. Курс на модернизацию страны не состоялся. Раздел Китая на сферы влияния. Кан
Ювэй. Новый курс Цыси. Превращение Китая в полуколонию индустриальных держав.

Индия:  насильственное  разрушение  традиционного  общества.  Африка:  континент  в
эпоху  перемен.  Индия — жемчужина  британской  короны. Влияние  Ост-Индской  компании  на
развитие  страны.  Колониальная  политика  Британской  империи  в  Индии.  Насильственное
вхождение Индии в мировой рынок. Изменение социальной структуры. Восстание сипаев (1857—
1859). Индийский национальный конгресс (ИНК). Балгангадхар Тилак.

Традиционное  общество  на  африканском  континенте.  Раздел  Африки  европейскими
державами. Независимые государства Либерия и Эфиопия: необычные судьбы для африканского
континента. Восстания гереро и готтентотов. Европейская колонизация Африки.

Тема 6. Международные отношения: обострение противоречий
Международные отношения: дипломатия или войны? Отсутствие системы европейского

равновесия  в  XIX в.  Политическая  карта  мира начала  XX в.  — карта  противостояния.  Начало
распада Османской империи. Завершение раздела мира. Нарастание угрозы мировой войны. Узлы
территориальных противоречий. Создание военных блоков: Тройственный союз, Антанта. Первые
локальные  империалистические  войны.  Балканские  войны  —  пролог  Первой  мировой  войны.
Образование  Болгарского  государства.  Независимость  Сербии,  Черногории  и  Румынии.
Пацифистское Движение.

Повторение  по курсу.  Обобщающее  повторение  курса  XIX в.:  модернизация  как  фактор
становления индустриального общества. От революций к реформам и интересам личности.

НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ
Введение. Новейшая история — период двух эпох: 1890-1960 гг. и 1970-е гг. — настоящее

время. Модернизация.



РАЗДЕЛ I. НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ. ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА XX в. 
Индустриальное общество в начале XX в. Новая индустриальная эпоха. Вторая

промышленно-технологическая  революция.  Бурный  рост  городов  и  городского  населения.
Массовое  производство  промышленных  товаров.  Концентрация  производства  и  капитала.
Концентрация  банковского  капитала.  Формирование  финансового  капитала.  Антимонопольная
(антитрестовская)  политика.  Регулирование  конкуренции.  Усиление  роли  государства  в
экономической  жизни.  Социальный  реформизм  в  начале  века.  Социальные  реформы.
Милитаризация.

Единство  мира и  экономика  великих держав в  начале XX в.  Индустриализм и единство
мира.  Массовая  миграция  населения.  Неравномерность  экономического  развития.  Германия.
Великобритания. Франция. Австро-Венгрия. Италия.

Политическое  развитие  в  начале  XX в.  Демократизация. Республиканские  партии.
Парламентские  монархии.  Расширение  избирательных  прав  граждан.  Всеобщее  избирательное
право. Политические партии и политическая  борьба в начале XX в.  Консерватизм,  либерализм,
социализм,  марксизм.  Религия  и  национализм.  Социалистическое  движение.  Умеренное
реформистское  крыло.  Леворадикальное  крыло.  Рабочее  движение.  Либералы  у  власти.  США.
Великобритания. Германия. Франция. Италия. Национализм.

«Новый империализм». Предпосылки Первой мировой войны.  «Новый империализм».
Африка.  Азия.  Центральная  Америка.  Южная  Америка.  Протекционизм.  Предпосылки  Первой
мировой  войны.  Смена  военно-политических  союзов.  Франко-русский  союз  и  Антанта.
Соглашение 1904 г. Англо-русская конвенция 1907 г. Окончательное формирование Антанты.

Первая мировая война.  1914-1918 гг.  Версальско-Вашингтонская система.  Июльский
кризис.  1  августа  1914 г.  Цели и планы участников войны. Франция.  Великобритания.  Австро-
Венгрия. Германия. Россия. Провал плана Шлиффена. Битва на Марне. Военные действия в 1915 г.
Италия. Болгария. Четверной союз. Верденская «мясорубка» и военные действия в 1916 г. Битва на
Сомме.  Брусиловский  прорыв.  Ютландское  сражение.  Неограниченная  подводная  война.
Внутреннее положение в воюющих странах. Военно-государственно-корпоративный капитализм.
Революция 1917 г.  в  России.  Брестский мир.  Военные действия на  Западном фронте в  1917 г.
Поражение Четверного союза. Революции. Сражение под Амьеном. Итоги Первой мировой войны.

Мирное  урегулирование.  Версальско-Вашингтонская  система.  Парижская  мирная
конференция.  Версальский мирный договор.  Лига  Наций.  Вашингтонская  конференция 1921 —
1922  гг.  Договор четырёх  держав.  Договор девяти  держав.  Договор  пяти  держав.  Непрочность
сложившейся системы.

Последствия войны: революции и распад империй. Капиталистический мир в 1920-е
гг.  США  и  страны  Европы.  Последствия  Первой  мировой  войны. Раскол  в  рабочем  и
социалистическом  движении.  Распад  империй  и  образование  новых  государств.  Революция  в
Германии в 1918-1919 гг. Распад Австро-Венгерской империи. Австрийская революция. Венгерская
революция. Образование Чехословакии. Образование Югославии.

Распад  Российской  империи.  Восстановление  независимости  Польши.  Провозглашение
независимости Финляндии. Утверждение независимости прибалтийских республик.

Особенности  экономического  восстановления  1920-х  гг.  План  Дауэса.  Экономическое
восстановление. Международные отношения в 1920-е гг. США и страны Европы в 1920-е гг. США:
процветание  по-американски.  Германия:  кризис  Веймарской  республики.  Период  Веймарской
республики.  Путчи  и  восстания.  Великобритания:  коалиционные  правительства.  Особенности
политического процесса. Первое лейбористское правительство. Всеобщая стачка 1926 г. Франция в
1920-е  гг.  Политическая  неустойчивость.  Национальный  блок.  Левый  блок  левых  либералов  и
социалистов. Национальное единение. В поисках безопасности.

Мировой  экономический  кризис  1929-1933  гг.  Пути  выхода.  Особенности  мирового
экономического кризиса 1929-1933 гг. Социальные последствия кризиса. Причины экономического



кризиса. Пути выхода из кризиса. Либерально-демократические режимы. Тоталитарные режимы:
общее и особенное. Авторитарные режимы.

США:  «новый  курс»  Ф.  Рузвельта.  Особенности  экономического  кризиса  в  США.
Политика  президента  Г.  Гувера.  «Новый  курс»  Ф.  Рузвельта.  Сельскохозяйственная  политика.
Массовые социальные движения. Движения панацей. Рост профсоюзного движения. Социальные
реформы «нового курса». Внешняя политика США.

Демократические  страны  Европы  в  1930-е  гг.  Великобритания,  Франция.
Великобритания:  национальное  правительство.  Экономическая  политика.  Внешняя  политика
Великобритании.  Франция  в  1930-е  гг.:  политическая  неустойчивость,  Народный  фронт.
Парламентский кризис и угроза фашизма. Формирование антифашистского фронта. Деятельность
правительства Народного фронта.

Тоталитарные  режимы  в  1930-е  гг.  Италия,  Германия,  Испания.  Италия: фашизм  и
корпоративизм.  Установление  фашистского  тоталитарного  режима.  Особенности  итальянского
фашизма. Создание корпоративной системы. Внешняя политика.

Германия: нацизм и тоталитарная диктатура. Пропаганда и теория национал-социализма.
Установление тоталитарной диктатуры. Милитаризация экономики. Внешняя политика.

Испания: революция, гражданская война, франкизм. Левый лагерь. Правый лагерь. Победа
Народного фронта. Гражданская война 1936-1939 гг. Испанский фашизм. Особенности франкизма.

Восток  в  первой  половине  XX  в.  Латинская  Америка  в  первой  половине  XX  в.
Традиции и модернизация. Япония. Китай. Исторические ступени Китая на пути к модернизации.
Первые попытки реформ. Буржуазная революция 1911-1912 гг. Национальная великая революция
1920-х  гг.  Гражданская  война  1928-1937  гг.  Агрессия  Японии  и  единый национальный  фронт.
Индия. Гандизм. Кампании ненасильственного сопротивления.

Латинская Америка: особенности общественного развития. Пути развития континента в XX
в. Пути и методы борьбы. Мексика. Кубинская революция.

Культура и искусство первой половины XX в. Революция в естествознании. Особенности
художественной культуры. Символизм. Литература.

Международные отношения в 1930-е гг. Крах Версальско-Вашингтонской системы.
Несостоятельность Лиги Наций. Военно-политический блок «Берлин — Рим — Токио».
Чехословацкий кризис. Мюнхенский сговор 1938 г. Провал идеи коллективной безопасности.

Вторая  мировая  война.  1939-1945  гг.  Наступление  агрессоров. Канун  войны. Начало
Второй  мировой  войны.  Политика  СССР.  Поражение  Франции.  Великая  Отечественная  война
Советского Союза. Коренной перелом в ходе Второй мировой войны. Военные действия на других
театрах  войны.  Пёрл-Харбор  и  война  на  Тихом  океане.  Боевые  действия  в  Северной  Африке.
Антигитлеровская коалиция. Движение Сопротивления.
Завершающий период  Второй мировой войны.  Крымская  конференция.  Берлинская  операция  и
капитуляция  Германии.  Берлинская  (Потсдамская)  конференция.  Капитуляция  Японии.  Жертвы.
Потери. Итоги Второй мировой войны.

РАЗДЕЛ II. НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ. ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XX - НАЧАЛО XXI в. 
Послевоенное мирное урегулирование. Начало «холодной войны». Последствия Второй

мировой  войны.  Распад  Атлантической  коалиции.  Мирное  урегулирование.  Образование  ООН.
Нюрнбергский  процесс  над  главными  военными  преступниками.  «Холодная  война».  Военно-
политические  блоки.  Гонка  вооружений.  План  Маршалла.  Организация  Североатлантического
договора (НАТО). Организация Варшавского договора.

Завершение  эпохи  индустриального  общества.  1945-1970  гг.  Особенности
экономического  восстановления.  Новые  международные  условия.  Либерализация  мировой
торговли.  Экономическая  интеграция.  Соглашение  о  свободной  торговле  в  Северной  Африке.
Эпоха  дешёвой  энергии  и  сырья.  Государственное  регулирование  и  смешанная  экономика.
Массовое производство и массовое потребление. Государство благосостояния.



Кризисы  1970-1980-х  гг.  Становление  информационного  общества.  Экономические
кризисы 1970-1980-х гг. Научно- техническая революция. Третья промышленно-технологическая
революция. Постиндустриальное (информационное) общество.

Политическое  развитие.  Экономическая  политика 1970-2000-х  гг. Идейно-политические
течения  и  партии.  Международное  коммунистическое  движение.  Социалистический
интернационал. Правый экстремизм. Национализм. Особенности политического развития в мире.
Три волны демократизации в мире. Классификация групп современных государств.

Гражданское  общество.  Социальные  движения.  Гражданское  общество  и  социальные
проблемы  на  завершающем  этапе  индустриального  развития.  Изменение  роли  и  характера
гражданского  общества.  Бурные  1960-е  годы.  Новые  левые  движения  молодёжи  и  студентов.
Движение  гражданских  инициатив.  Экологическое  движение.  Национальные,  этнические  и
лингвистические движения. Обновленческий процесс в церкви.

Соединённые Штаты Америки. Послевоенный курс: «мировая ответственность». Рейган и
рейганомика.  Дж.  Буш  -  старший.  «Третий  путь»  Б.  Клинтона.  Дж.  Буш  -  младший.  Внешняя
политика. Президент Б. Обама.

Великобритания.  Лейбористы  у  власти. Политический  маятник. Консервативная
революция М. Тэтчер.  «Третий путь»  Блэра.  Этнические проблемы. Конституционная реформа.
Внешняя политика Великобритании. Правительства Г. Брауна и Д-Кэмерона.

Франция.  Временный  режим (1944-1946). Четвёртая  республика (1946-1958). Пятая
республика. Майский кризис 1968 г. и отставка де Голля. Франция после эпохи голлизма. Внешняя
политика.

Италия. Провозглашение республики. Центризм. Итальянское «экономическое чудо».
Левоцентризм и его кризис. Провал идеи «третьей фазы». Развал прежней партийной системы.
Правительство С. Берлускони.

Германия: раскол и объединение. Оккупационный режим в Германии (1945-1949). Раскол
Германии. Образование ФРГ и ГДР. Экономическое и политическое развитие ФРГ в 1949-1990 гг.
Гельмут Коль. Социальное рыночное хозяйство. Экономическое и политическое развитие ГДР в
1949-1990 гг. Строительство основ социализма в ГДР. Кризис режима. «Бархатная революция» в
ГДР. Объединённая Германия в 1990-е гг. Развитие объединённой Германии. Социал-демократы и
«зелёные». Г. Шрёдер. «Большая коалиция» и правительство А. Меркель.

Преобразования и революции в странах Центральной и Восточной Европы. 1945-2007
гг. Становление тоталитарного социализма и его кризис. Общие черты строительства социализма.
Кризис тоталитарного социализма.  Революции 1989-1991 гг.  Реформы в странах Центральной и
Восточной  Европы  (ЦВЕ).  Основные  направления  социально-экономических  преобразований.
«Шоковая терапия». Последствия «шоковой терапии». Аграрный сектор. Социальное расслоение.
Этнические конфликты. Страны ЦВЕ и Европейский союз.

Латинская Америка во второй половине XX -  начале XXI в.  Национал-реформизм и
модернизация 1940-1950-х гг.  Латинская Америка в 1970-2000 гг.  Поворот к неоконсерватизму.
Переход к демократизации в 1980-е гг.

Страны Азии и Африки в современном мире.  Деколонизация. Выбор путей  развития.
Азиатско-Тихоокеанский регион. Мусульманский мир. Первая модель. Вторая модель. «Арабская
весна».  Япония.  Китай.  Гражданская  война и победа народной революции 1946-1949 гг.  Выбор
пути  развития  (1949-1957).  Попытка  реализации  маоистской  утопии  (1957-1976).  Культурная
революция (1966-1976). Китай в эпоху реформ и модернизации. Индия: преобразования и реформы.
Реформы М. Сингха. Реакция на реформы и современные проблемы Индии.

Международные отношения.  Биполярный мир: от конфронтации к разрядке (1960-1970).
Гонка ядерных вооружений. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. Движение
Неприсоединения.  Обострение  международных  отношений  в  1980-е  гг.  Международные  и
региональные  конфликты.  Ирано-иракская  война  (1980-1988).  Агрессия  Ирака  против  Кувейта.
Роль Организации Объединённых Наций. Западноевропейская интеграция. Североамериканская



интеграция. Расширение и трансформация НАТО. Конфликты на Балканах. Американо-российские
отношения.

Культура второй половины XX - начала XXI в. Наука и общественная мысль.
Завершение эпохи модернизма. Литература. Искусство кино. Изобразительное искусство.
Гиперреализм. Концептуализм.

Начало  информационной  эпохи.  Изменение  картины  мира.  Культура  и  искусство.
Постмодернизм.  1970-2000  гг.  Интернет  и  становление  глобального  информационного
пространства.  Последствия  становления  единого  информационного  пространства.  На  пути  к
новому объединению мира. На пути  к формированию новых ценностей.  Общая характеристика
постмодернизма. Постмодернизм в архитектуре (1970-2000). Постмодернизм в кино (1960-2000).
Постмодернизм в литературе (1960-2000).

Глобализация в конце XX - начале XXI в. Противоречия глобализации. Роль государства
в условиях глобализации.

Заключение. Глобальные проблемы современности. Проблемы сохранения мира. Проблема
преодоления отсталости и модернизации. Экологические проблемы. Демографические проблемы.
Проблемы глобализации.

1.2.2.7.ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
5кл (30ч резерв-4ч)

Как человек становился человеком
Человек-существо  живое:  признаки  человека  как живого существа;  биологические

особенности человека,  отличающие его от других живых существ;  природные особенности
человека, обусловившие его становление как субъекта культуры.

Человек-существо  общественное: особенности  человека,  определившие  его
социальную сущность; роль людей и общества в жизни человека. Человек-субъект культуры:
понятие  «культура»;  возникновение  и  причины  возникновения  культуры;  культура  как
признак  качественного  отличия  человека  от  других  живых  существ;  культура  как
необходимое  условие  существования  человека  и  развития  общества.  Важный  элемент
культуры: особенности  «языка»  животных,  особенности  речи  человека;  становление  речи
человека; возникновение и развитие человеческой речи; речь в жизни человека и общества;
речь как показатель уровня культуры человека.  Два мира человека: общество как создатель
культуры;  особенности  освоения  культуры  человеком;  культура  как  необходимое  условие
превращения биосоциального существа в человека; отличия мира животных от человеческого
мира;  мир  культуры  и  мир  природы  в  жизни  людей;  разнообразие  культуры;  культура  и
антикультура; развитие и обновление – особенность существования культуры.

Как живет общество
Что  такое  общество:  общество  –  мир  людей;  социальные  группы  и  их  признаки;

большие и малые социальные группы; первичные и вторичные группы, группы постоянные и
временные.  Первые  правила  в  жизни  человеческого  общества:  правила  как  условия
выживания  и  развития  человеческого  общества;  особенности  правил,  существующих  в
человеческом обществе; обычай и его признаки.  Новые правила: добро и зло как основные
понятия морали; моральный выбор; совесть, честь, долг; мораль и обычай: общее и отличия.
«В  законах  спасение»:  новые  социальные  условия  и  причины  появления  законов;  роль
законов в жизни общества; признаки законов как социальных регуляторов.

Какие мы, люди?
Врожденные различия человека: темперамент как врожденная особенность человека;

виды темперамента; правое и левое полушария мозга и их роль в развитии человека. Характер
человека:  что  такое  характер;  жизненный  успех,  темперамент  и  характер;  становление
характера.  Неповторимость человека: что такое индивидуальность; отрицательные качества
личности; положительные качества человека; самосознание и самопознание, самооценка. О



свободе и правах человека: понятие «свобода; признаки свободы; границы свободы; права
человека.  Люди с неограниченными возможностями: история отношения к инвалидам; связь
культуры, уровня развития знаний и отношения к людям с ограниченными возможностями;
исторические  этапы  становления  гуманного  отношения  к  людям  с  ограниченными
возможностями;  современное  понимание  человека  и  изменение  отношения  к  людям  с
ограниченными возможностями. «Без помощи друг друга нет надежды для нас…»: что такое
частная  жизнь;  значение  частной  жизни  для  личностного  становления  и  развития  людей;
общество и человек – расширение сферы частной жизни в зависимости от уровня развития
общества; роль культурного обмена и сотрудничества разных народов в развитии общества;
роль и влияние солидарности людей на общественный прогресс.

6 класс (30час резерв 4 –час)
Самые близкие люди
Что такое семья: мир семьи, отчий дом; семья как социальная группа;  невидимые

нити семьи; семейная память, семейная история, общий дом, общий язык; зачем нужна семья;
воспитание и социализация детей.  Что значить создать семью: что ученые называют семьей;
взаимная  моральная  ответственность;  взаимопонимание;  почему  сложно  создать  семью;
культурные  различия  людей;  что  нужно для того,  чтобы создать  семью:  труд  души,  роль
культуры личности в создании семейного счастья, деликатность, эмпатия, взаимопонимание.
Важная задача родителей: первое знакомство с миром людей; два мира человека; приобщение
культуре; семья как носитель культуры; воспитание как передача культуры подрастающему
поколению;  как  осуществляется  воспитание,  доброжелательность  как  условие  воспитания;
социализация  в  семье;  понятие  «социализация»;  социализация  и  воспитание  –  общее  и
различия; значение семьи в жизни человека. Как мир людей заботится о детях: как рождаются
семейные  порядки;  территория  свободы  семейной  жизни;  где  проходит  граница  свободы
семейной жизни; Всеобщая декларация прав человека; международные документы о правах
ребенка;  Конвенция о правах ребенка;  права ребенка.  Родители и дети:  первичная группа;
семья как первичная группа; Семейный кодекс РФ об обязанностях и правах родителей.

Школа в нашей жизни
Зачем нужна школа: школьный класс как малая первичная группа; когда и почему

появилась школа; образование как возможность самоопределения; роль школьного учителя.
Школа  вчера  и  сегодня:  школа  в  далеком  прошлом;  особенности  средневековой  школы;
школа в современном обществе;  необходимость  научных знаний в современном обществе;
обязательное, общедоступное образование; задачи образования; научить мыслить – одна из
главных задач современного образования; Закон об образовании; необходимость Закона об
образовании;  основное  и  полное  школьное  образование;  права  и  обязанности  учащихся.
Особый  мир  школы:  школа  как  социальная  группа;  большая  социальная  группа;  малая
социальная  группа;  особенности  школы;  участники  образовательного  процесса;  права
учителей.  Человеческое  достоинство  и  взаимоотношение  учителя  и  ученика:  понятие
«достоинство»;  что определяет цену человека;  «закон человечности»;  учитель  как один из
главных участников образовательного процесса; обязанности учителя; достоинство учителя;
взаимоотношения учителя и ученика; взаимопонимание как основа взаимоотношений учителя
и ученика. Чтобы жить дружно: конфликт и его причины; люди в конфликте; как сделать так,
чтобы не обидеть другого человека.

Мы люди одной планеты и одной страны
Современное  человечество  и  его  проблемы:  мир  современных  людей;  развитие

техники и сближение людей разных стран;  современный мир – мир без границ; проблемы
современного мира; терроризм, различия в развитии государств и уровне жизни населения;
нравственная культура; как спасти нашу планету; воспитание и самовоспитание как условие
спасения человеческого общества; защита природы.  «Но я люблю – за что не знаю сам…»:
любимая земля; что такое родина, отечество; наш отчий дом – земля отцов; наше общее имя.



Мы – россияне: общая историческая судьба; общая историческая память; общий язык; общая
цель;  когда  все  россияне  чувствуют  себя  родными.  Этносы  России:  понятие  «этнос»,
этническое  самосознание;  признаки  этноса;  причины  возникновения  этноса;  культурное
взаимодействие народов как условие развития этноса. Быть гражданином: гражданство; сила
коллектива;  что  могут  сделать  граждане  вместе;  право  на  объединение;  что  значит  быть
гражданином.

7 класс (30час - резерв 4ч)
Общество людей
Природа  и  общество:  системы,  подсистемы  и  элементы,  признаки  системы;

структуры системы; система как единое целое; природа и общество;  закрытые и открытые
системы; общество как открытая система; отличия природы от общества; присваивающее и
производящее  хозяйство;  структура  общества;  элементы  структуры  общества;  сфера  как
элемент  структуры  системы  «общество»;  экономическая,  социальная,  политическая  и
духовная  сферы  общества;  общество  как  развивающаяся  система;  качества  системы
«общество».  Социальные институты и социальные отношения: социальные институты и их
роль  в  жизни  общества;  важнейшие  потребности  людей;  фундаментальные  социальные
институты  различных сфер общества;  понятия  «общественные отношения»  и  «социальные
отношения»; межличностные отношения; социальное взаимодействие и его признаки.  Типы
общества. Общественное  развитие:  исторические  типы  обществ;  общественное  развитие;
виды общественных изменений; прогресс и регресс.

Что и как познает человек
снова о человеке: биологическая природа человека; мышление и речь; особенности

языка  людей;  значение  речи  в  жизни  людей;  потребности  человека;  виды  потребностей
человека;  биологические,  социальные,  духовные;  взаимосвязь  потребностей;  связь
потребностей с культурой общества. Деятельность человека: что такое деятельность; понятие
«цель» и «цель деятельности»; мотив деятельности; средства деятельности; объект и субъект
деятельности; многообразие видов деятельности (труд, общение, учение, игра); материальные
духовные  блага.  Как  человек  познает  мир: разум  в  жизни  человека;  формы  познания;
чувственное  и  рациональное  познание;  особенности  чувственного  познания  и  формы
чувственного познания: восприятие, представление; особенности рационального познания и
его формы: понятие; суждение, умозаключение. Научное познание: обыденное познание и его
особенности; роль практической деятельности в получении знаний; научное познание и его
особенности; отличия научного знания от обыденного.  Методы научного познания: истина;
критерии  истины;  практика  как  критерий  истины;  ограниченность  практики  как  критерия
истины;  абсолютная  и  относительная  истина;  эмпирическое  познание;  эксперимент;
наблюдение; теоретическое познание; социально-гуманитарные и естественные науки.

Человек среди людей
Человек и духовный мир общества: индивид, индивидуальность, личность; знания и

представления  о  мире;  знания,  обычаи,  духовный  мир  общества  и  человек;  общественное
мнение. Общество – это люди, объединенные в группы: социальное взаимодействие; причины
возникновения  взаимодействия;  виды  взаимодействия;  виды  социальных  групп  по
численности  членов;  социальная  группа;  большие  социальные  группы,  категория,  средние
социальные  группы,  малые  социальные  группы;  виды  социальных  групп  по  способу
возникновения; формальные и неформальные социальные группы. Племя, народность, нация:
этнос  и  его  признаки;  племя и  народность  –  этапы формирования  этноса;  нация  и  этнос;
признаки  нации;  различные  подходы  к  определению  нации;  политико-правовой,
социокультурный,  биологический;  многонациональный  народ  России;  принципы
национальной политики в Конституции РФ.  Социальные старты и социальная мобильность:
социальная  стратификация,  социальный  статус,  критерии  принадлежности  к  социальной
страте; социальная страта и социальное неравенство; понятие «социальное неравенство»,



влияние социального неравенства на процесс социализации; причины социальных различий;
закрытые  и  открытые  общества;  касты  и  сословия;  социальные  различия  в  современном
обществе.  По  горизонтали, а  также  вверх  и  вниз – виды  социальных  передвижений:
социальная мобильность; горизонтальная и вертикальная мобильность и их признаки; виды
вертикальной  мобильности;  восходящая  и  нисходящая;  социальные  лифты;  мобильность
групповая, индивидуальная, по собственной воле и вопреки ей; когда появилась социальная
мобильность.  Демографические группы: признаки демографической группы;  молодежь как
демографическая  группа:  возраст  молодости;  особенности  молодежи как  демографической
группы;  молодежная  субкультура;  понятие  «субкультура»;  гендер;  особенности  гендерной
социализации.  Чтобы  общество  было  стабильным:  социальная  роль;  связь  социального
статуса  и  социальной  роли;  социальная  роль  и  индивидуальные  особенности  личности;
отклоняющееся  поведение  и  его  виды;  социальный  контроль  и  его  виды;  элементы
социального  контроля;  роль  социальных  норм  в  социальном  контроле;  виды  санкций;
социальная политика государства; средний класс и его роль в жизни общества.

8 класс (30час резерв - 4час)
Духовная сфера жизни общества
Культура:  что  такое  культура;  культура  и  природа;  материальная  и  духовная

культура;  материальная  деятельность;  духовная  деятельность;  взаимосвязь  и  единство
материальной и духовной культуры; зачем обществу культура, функции культуры.  Религия:
что такое религия,  религия как явления культуры;  мировые религии;  ислам, христианство,
буддизм; теоретическое понятие «религия», структура религии как теоретического понятия,
религия как социальный институт: учение, нормы, культ, религиозные объединения; религия
как  компонент  духовной  сферы;  роль  религии  в  обществе,  функции  религии;
мировоззренческая,  смысловая,  объединительная,  регулятивная;  традиционные  религии
России; свобода совести.  Искусство: искусство как часть культуры; роль искусства в жизни
человека и общества; особенности искусства; классификация видов искусства. Информация и
способы  ее  распространения:  информация  и современное  общество,  виды  сообщений  и
способы  их  передачи;  информация  как  условие  коммуникации;  единое  информационное
пространство,  Интернет;  информация  и  знание;  средства  массовой  информации;  функции
средств  массовой  информации;  положительные  и  отрицательные  последствия
распространения  информации;  государственное  регулирование  деятельности  средств
массовой информации. Мораль: что такое мораль; особенности норм морали как социального
регулятора; нормы морали и нормы обычая; нормы морали и нормы права; моральный выбор;
причины  выделения  норм  морали  как  самостоятельного  социального  регулятора;  откуда
берутся  совесть  и  стыд;  совесть  и  стыд  как  внутренние  критерии  нравственности;  роль
совести и стыда в самосовершенствовании человека; нормы морали в истории и в наши дни;
развитие общества как условие развития норм морали.  Свобода и ответственность: понятие
«свобода»;  выбор  как  условие  свободы,  границы  свободного  выбора;  ответственность  за
свободу.  Духовные  ценности  российского  народа:  богатство  и  многообразие  русской
культуры; вклад российских деятелей культуры и науки в мировую культуру; как сохранить
культуру  России;  Конституция  РФ  об  уважении  к  культуре  и  обязанностях  людей  по  ее
сохранению;  межкультурная  коммуникация,  международный  обмен  культурными
достижениями.

Экономическая сфера жизни общества
Что изучает экономика: экономика как хозяйство, экономика как наука; потребности,

безграничность потребностей; блага как средства удовлетворения потребностей; свободные
блага,  экономические  блага,  комплементарные  блага;  субституты,  товар,  услуга;  факторы
производства:  труд,  земля,  капитал,  предпринимательство;  факторные  доходы;
ограниченность  ресурсов.  Кто  и  как  решает  главные  вопросы  экономики:  экономическая
система, главные вопросы экономики, виды экономических систем и их признаки:



традиционная  система,  централизованная  система,  рыночная  система,  смешанная
экономическая  система.  Рыночный механизм: покупатели, продавцы, конкуренция:  рынок,
спрос,  факторы  спроса;  предложение,  факторы  предложения,  рыночное  предложение;
рыночное равновесие; конкуренция, монополия, рынок совершенной конкуренции. Богатые и
бедные: наши доходы и расходы: доходы и расходы семьи; факторы, влияющие на расходы
семьи;  закон  Энгельса;  бюджет  семьи;  сбалансированный  бюджет,  дефицитный  бюджет,
избыточный  (профицитный)  бюджет;  сальдо  бюджета.  От  чего  зависит  заработная  плата:
рынок труда,  спрос на труд,  предложение труда,  равновесие на рынке труда;  заработанная
плата,  человеческий  капитал,  факторы  зарплаты  работника,  номинальная  и  реальная
заработанная  плата;  производительность  труда,  факторы  повышения  производительности
труда. Как не стать безработным: личные и социальные последствия безработицы; структура
населения  страны;  что  такое  рабочая  сила  и  её  состав;  безработные,  занятые,
нетрудоспособное  население;  типы  безработицы:  фрикционная,  структурная,  циклическая;
уровень безработицы. Акционерные общества и общества с ограниченной ответственностью и
другие  формы  бизнеса:  что  такое  бизнес,  что  такое  предпринимательство;  предприятие  и
фирма;  плюсы и  минусы  индивидуального  предприятия;  плюсы и  минусы  хозяйственных
товариществ и обществ; акционерные общества как разновидность хозяйственных обществ.
Какие  бывают  деньги:  что  такое  деньги:  кредитные  деньги,  казначейские  билеты;
покупательная  способность  денег;  качество  денег;  эмиссия  денег;  функции  денег.  Как
инфляция «портит» деньги: что такое инфляция; виды инфляции; ползучая,  галопирующая,
высокая,  гиперинфляция;  социально-экономические последствия инфляции.  Банки – «пятая
власть»: банковская система России; коммерческие банки; Центральный банк России; другие
финансовые  организации;  страховые  компании,  паевой  инвестиционный  фонд,
негосударственный пенсионный фонд.  Если бы президентом был я: экономические функции
государства, законодательное регулирование, предоставление общественных товаров и услуг,
проведение  социальной  политики,  обеспечение  экономического  роста,  государственный
бюджет, доходы государственного бюджета; налоги; функции налогов: фискальная,
регулирующая,  контрольная.  Цикличность  экономического  развития:  понятие
«экономический цикл»; депрессия, кризис, подъем; антициклическая политика.

9 класс (30 час резерв - 4часа)
Человек в мире политики.
Политика в жизни человека
«Человек политический».  Место политики в жизни человека:  человек – существо

политическое;  политика  –  вид  общественной  деятельности;  основные  функции  политики;
политика как фактор общественного развития; субъекты политики; политические отношения,
политическая  деятельность,  политическая  культура.  Политическая  власть. Политическая
система:  власть,  политика,  политическая  власть;  власть  как  фундамент  политики;  виды
власти; особенности политической власти; политическая система; государство как основной
институт  политической  системы.  Государство. Демократические  и  недемократические
государства: признаки и функции государства; внутренние и внешние; форма государства как
отражение его особенностей;  демократические и недемократические государства;  ценности
демократии; политический режим как третья составная часть понятия «форма государства»;
демократический  и  недемократический  виды  политических  режимов;  тоталитаризм  и
авторитаризм;  демократия;  народовластие,  права  человека,  равноправие,  политическая
свобода – ценности  демократии.  Правовое государство и  гражданское общество:  правовое
государство;  принципы  демократии;  правовое  государство  и  правовой  закон;  признаки
правового  государства;  гражданское  общество;  субъекты  гражданского  общества;
особенности  гражданского  общества;  местное  самоуправления  как  субъект  гражданского
общества.  Наше  государство – Россия:  три  ветви  власти  в  Российской  Федерации;
Федеральное собрание; правительство РФ; высшие суды РФ; президентская власть в



Российской  Федерации;  федеративное  устройство  России;  что  такое  федерация;  субъекты
федерации; Россия – целостное государство. Политические движения. Политические партии и
общественно политические объединения: политические партии и общественно- политические
движения как элементы политической системы общества; политические движения; интересы
социальных групп и общностей как цель социально-политической активности; политические
партии;  политические  партии в  правовом государстве;  главные особенности  политической
партии; функции политической партии; классификация политических партий: по принципам
организации,  идеологическим  основанием,  роли  в  политической  системе;  понятие
«общественно-политические  объединения»;  социальная  основа  политических  движений.
Политическое  участие. Выборы  в  демократическом  обществе: что  такое  политическое
поведение,  от  чего  оно  зависит;  что  такое  политическое  участие;  формы  политического
участия;  что такое выборы; кого избирают в Российской Федерации; принципы выборов в
Российской  Федерации;  что  такое  избирательная  компания;  основное  содержание
избирательной  компании;  избирательная  компания  как  часть  избирательного  процесса.
Внешняя  политика. Международные  отношения:  чем  различаются  внешняя  политика  и
международные отношения; факторы всеобщей безопасности; международный терроризм как
глобальная  проблема;  что  такое  международный  терроризм;  виды  международного
терроризма; Глобальная контртеррористическая стратегия ООН; национальная безопасность
России.

Право в жизни человека и общества
Что  такое  право:  право  как  совокупность  всех  законов;  что  такое  юстиция;

субъективное значение понятия «право»; роль права в жизни людей; функции права; признаки
права:  мера  свободы,  нормативность,  обеспечение  силой  государства,  формальная
определенность, границы дозволенного; право как система; понятие правовой нормы; отрасль
права; под отрасль права; право и мораль. Источники российского права: понятие «источник
права»;  форма  права;  закон  как  нормативно-правовой акт;  понятие  «нормативно-правовой
акт»;  Конституция  РФ;  законы  как  источник  права;  понятие  «кодекс»;  виды  законов:
федерльные законы и законы субъектов федерации; подзаконные акты; судебный прецедент и
правовой обычай. Правоотношение и субъекты права: что такое правоотношение; сущность и
особенности  правоотношения;  элементы  правоотношения;  содержание  правоотношения;
субъекты  правоотношения;  правоспособность;  дееспособность;  что  такое  юридические
факты;  действия,  правомерные  и  противоправные  действия;  события.  Правонарушение  и
юридическая ответственность: что такое правонарушение; действие и бездействие; признаки
правонарушения;  субъект  и  объект  правонарушения;  что  такое вина;  прямой и косвенный
умысел, самонадеянность, небрежность; виды правонарушений; преступление и поступок; что
такое  юридическая  ответственность;  виды  юридической  ответственности;  функции
юридической  ответственности;  принципы  юридической  ответственности;  причины
правонарушений.  Судебная система России:  суд как правоохранительный орган;  что  такое
правоохранительный  орган;  задачи  суда,  что  такое  правосудие;  третейский  суд;  суд  и
правосудие;  что  такое  правосудие,  условия  правосудия;  высшие  суды  России;
Конституционный суд РФ, Верховный суд РФ, система судов общей юрисдикции, мировой
суд;  судьи  в  Российской  Федерации;  требования  к  судьям  Российской  Федерации;  суд
присяжных,  присяжные  заседатели.  Ещё  раз  о  суде  и  правоохранительных  органах
Российской  Федерации:  прокурор;  правоохранительный  орган  –  прокуратура;  функции
прокуратуры;  когда  в  суде  нужен  прокурор;  адвокат  и  его  роль  в  судебной  защите;
презумпция  невиновности;  судебное  состязание  и  его  роль  в  судебном  процессе;  другие
функции адвоката;  правоохранительный орган – полиция;  криминальная полиция;  полиция
общественной безопасности.  Конституция РФ о правах и свободах человека и гражданина:
наши  права;  права  человека  и  гражданина  в  Конституции  РФ;  что  такое  личные  или
гражданские права; политические права – права, позволяющие народу участвовать в



управлении государством; что такое экономические, социальные и культурные права; кому
Конституции  РФ  представляет  права;  что  такое  гарантии  и  обеспечение  прав  человека  и
гражданина.  Кто и как защищает наши права: Президент – гарант прав и свобод человека и
гражданина;  Совет  по содействию  развитию институтов  гражданского  общества  и  правам
человека;  Уполномоченный  по  правам  человека  в  Российской  Федерации,  права  и
обязанности омбудсмена РФ; как российский омбудсмен защищает права и свободы; основа
деятельности – закон, справедливость и совесть; как создавалась международная защита прав
человека;  Комиссия  ООН по правам человека  и  её  функции;  Комитет  по экономическим,
социальным и культурным правам, Комитет по ликвидации расовой дискриминации, Комитет
по ликвидации дискриминации в отношении женщин,  Комитет против пыток,  Комитет по
правам  ребенка  и  Комитет  по  защите  прав  трудящихся-мигрантов  и  членов  их  семей;
Европейский суд по правам человека; Комитет министров Совета Европы.

Отрасли права России
Гражданское право: что такое гражданское право; физические и юридические лица;

особенности  гражданских  правоотношений;  волевое  решение;  под  отрасли  гражданского
права;  вещ-ные  права;  обязательственные  права;  исключительные  права;  наследственное
право;  личные  имущественные  права;  содержание  права  собственности;  право  владения;
право пользования; право распоряжения; право несовершеннолетних.  Трудовое право: право
на труд; трудовые правоотношения; понятие «работодатель»; понятие «работник»; трудовой
договор; рабочее время и время отдыха; обязанности работника. Административное право:
понятие  «административное  право»;  административное  правонарушение;  виды
административной  ответственности.  Семейное  право:  что  регулирует  семейное  право;
понятие «семья»;  брак и условия его заключения;  права и обязанности супругов;  брачный
договор;  права  и  обязанности  родителей  и  детей.  Уголовное  право:  понятие  «уголовное
право»;  объекты,  субъекты  и  содержание  уголовных  правоотношений;  что  такое
преступление;  признаки  преступления;  функции  уголовного  права;  необходимая  оборона;
уголовная ответственность несовершеннолетних; уголовное наказание.

1.2.2.8.ГЕОГРАФИЯ

5 класс (34 часа)
География.  Введение  в  географию  —  первый  систематический  курс  новой  для

школьников учебной дисциплины. В процессе изучения курса формируются представления о
Земле как природном комплексе, об особенностях земных оболочек и их взаимосвязях. При
изучении  этого  курса  начинается  формирование  географической  культуры  и  обучение
географическому  языку;  учащиеся  овладевают  первоначальными  представлениями  и
понятиями,  а  также  приобретают  умения  использовать  источники  географической
информации.  Большое  внимание  уделяется  изучению  влияния  человека  на  развитие
географических  процессов.  Исследование  своей  местности  используется  для  накопления
знаний, которые будут необходимы в дальнейшем при овладении курсов географии России.
«Введение  в  географию»  опирается  на  пропедевтические  знания  учащихся  из  курса
«Окружающий мир» начальной ступени развития.

Тема 1. Наука география (2 часа)
Содержание темы

Что такое география? Основоположник науки «география». Предмет географии.
Представление о естественных науках, процессах, объектах и явлениях, изучением которых
они занимаются.  Методы географических исследований (описательный, картографический,
космический) и правил их использования при изучении географических объектов и явлений.
Источники географических знаний.



Учебные понятия
География, наука, источники  географических знаний, методы: описательный,

картографический, космический.
Персоналии

Эратосфен, Генри Стенли.
Основные образовательные идеи

География — древняя наука, которая остаётся актуальной и сейчас, поскольку она 
изучает законы взаимоотношения человека и природы.

География располагает большим количеством разнообразных научно-
исследовательских методов.

Тема 2. Земля и её изображение (9 часов)
Содержание темы

Первые представления о форме Земли. Доказательства шарообразности Земли. Форма
размеры  Земли.  Земная  ось,  географический  полюс,  экватор,  параллели  и  меридианы,
полярные  круги,  тропики.  Суточное  движение  Земли  вокруг  своей  оси  и  его  следствие.
Годовое  или  орбитальное  движение  Земли  и  его  следствие.  Дни  солнцестояния  и
равноденствия.  Глобус  —  модель  Земного  шара  Географическая  карта.  Из  истории
географических карт.  Виды карт: физические карты полушарий, России и мира, контурные
карты.  Составление  карт  при  помощи  аэрофотоснимков  и  космических  изображений.
Изображение морских глубин и форм рельефа на физической карте. Масштаб. Определение
расстояний и направлений на карте.

План  местности.  Условные  знаки.  Определение  расстояний  на  плане.  Компас.
Ориентирование  на  местности  и  по  плану.  Отличие  плана  местности  от  географической
карты. Значение плана местности и географической карты. Формирование умений пользования
измерительными приборами.
Учебные понятия

Планета, шар, эллипсоид, полярный радиус, экваториальный радиус, суточное (осевое)
движение  Земли,  сутки,  год,  високосный год,  полюс,  экватор,  географическая  карта,  план
местности, аэрофотоснимок, космическое изображение.
Персоналии

Пифагор, Аристотель, Исаак Ньютон.
Основные образовательные идеи

Представления об истинных форме и размерах Земли складывались в течение долгого 
времени.

Форма и движение Земли во многом определяют особенности её природы.
Картографические изображения земной поверхности – величайшие изобретения 

человечества.

Тема 3. История географических открытий (12 часов)
Содержание темы

Развитие  представлений  человека  о  мире.  Путешествия  древних людей.  Экспедиция
Тура  Хейердала.  Плавание  финикийцев  вокруг  Африки. География  Древней  Греции.
Путешествие  Пифея.  Географические  открытия  викингов.  Путешествие  Марко  Поло.
Хождение за три моря. Эпоха Великих географических открытий. Мореплаватель Бартоломеу
Диаш.  Морской  путь  в  Индию.  Жизнь  и  деятельность  Христофора  Колумба.  Первое
кругосветное плавание. Открытие Австралии. Русские путешественники и мореплаватели на
северо-востоке  Азии.  Русские  кругосветные  экспедиции.  Открытие  Антарктиды.
Современные  российские  путешественники:  Фёдор  Конюхов,  Юрий  Сенкевич,  Евгений
Ковалевский, Алексей Багаев «ЭкспедицияТВ-2».



Учебные понятия
Путешествие, экспедиция, финикийцы, Ливия, Персия, Скифия, штиль, янтарь, 

викинги, норманны, варяги, эпоха великих географических открытий, часть света, индеец, 
кругосветное плавание (путешествие), Неизвестная Южная земля, кенгуру, поморы, 
казаки, айсберг.
Персоналии

Тур Хейердал, Нехо, Геродот, Пифей, Эйрик Рыжий, Лейв Счастливый, Марко Поло,
Рустичано,  Хубилай,  Афанасий  Никитин,  Хан  Генрих  Мореплаватель,  Бартоломеу  Диаш,
Васко  да  Гама,  Христофор  Колумб,  Изабелла  Кастильская,  Америго  Веспуччи,  Фернан
Магеллан, Хуан Себастьян Элькано, Луис Торрес, Абель Тасман, Джеймс Кук, Семён
Дежнёв,  Витус  Беринг,  Алексей  Ильич  Чириков,  Иван  Фёдорович  Крузенштерн,  Юрий
Фёдорович Лисянский, Фаддей Фаддеевич Беллинсгаузен, Михаил Петрович Лазарев, Фёдор
Конюхов, Юрий Сенкевич, Евгений Ковалевский, Алексей Багаев.
Основные образовательные идеи

Изучение поверхности Земли — результат героических усилий многих поколений 
людей.

Тема 4. Путешествие по планете Земля (11 часов)
Содержание темы

Мировой океан и его части: океаны, моря, заливы, проливы. Характеристика океанов.
Моря и их виды: окраинное, внутреннее и межостровное. Движение воды в океане. Течения.
Взаимодействие  океана  с  атмосферой  и  сушей.  Значение Мирового океана для  природы и
человека. Специфические черты природы, населения и хозяйства Евразии, Африки, Северной
Америки, Южной Америки, Австралии, Антарктиды.
Учебные понятия

Мировой океан, море, залив, пролив, окраинное, внутреннее и межостровное море; 
волна, течение, водопад, условия обитания, среда обитания, живой мир, саванна, пустыня, 
оазис, тундра, степь, секвойя, гевея, хинное дерево, эвкалипт, ондатра, анаконда, капибара,
колибри, кенгуру, коала, лирохвост, ехидна, утконос, пингвин, планктон, ледник, научно-
исследовательская станция, землетрясение, индейцы.
Основные образовательные идеи

Мировой океан играет огромную роль в формировании природы Земли.
Природа каждого материка уникальна.

ГЕОГРАФИЯ. НАЧАЛЬНЫЙ КУРС
6 класс (34 часа)

Коррекция:
Не следует требовать от учащихся умения выполнять элементы глазомерной съемки.
Не следует требовать от учащихся запоминания длины окружности Земли и ее 

среднего радиуса.
Изображение неровностей поверхности горизонталями — дается ознакомительно.
Факультативно изучаются: элементы речной долины; речная система, речной 

бассейн, водораздел; озерные котлованы и их образование.
Не следует требовать от учащихся знания частей океана, средней солености вод 

океана.
От учащихся не требуется запоминания положения поясов освещенности на глобусе и 

карте, умения вычерчивать розу ветров, диаграммы облачности и осадков; 
составлять описания погоды за сутки, месяц.

Не следует требовать запоминания численности населения Земли.
Тема 1. Географическое познание нашей планеты (1 час)



Содержание темы
Что изучает география? Значение науки в жизни людей. Основные этапы познания

поверхности планеты. Выдающиеся географические путешествия и открытия.
Учебные понятия

География,  географические  объекты,  физическая  география,  страноведение,
картография,  геомониторинг,  геоинформатика,  ГИС  (географические  информационные
системы).
Персоналии

Эратосфен,  Геродот,  Птолемей,  Страбон,  Марко  Поло,  Христофор  Колумб,  Пифей,
Васко  да  Гама,  Афанасий  Никитин,  Фернан  Магеллан,  Джеймс  Кук,  Френсис  Дрейк,
Александр Гумбольдт, Фаддей Фаддеевич Беллинсгаузен, Михаил Петрович Лазарев, Роберт
Скотт, Руал Амундсен, Иван Дмитриевич Папанин, Юрий Гагарин, Нейл Армстронг.

Основные образовательные идеи
География — это учебная дисциплина, формирующая у школьников комплексное 

системное и социально-ориентированное представление о Земле, как планете людей, о
закономерностях природных процессов.

Тема 2. Земля как планета Солнечной системы (3 часа)
Содержание темы

Возникновение Земли и её геологическая история. Земля и Вселенная. Влияние космоса 
на Землю и жизнь людей. Сравнение Земли с обликом других планет Солнечной системы.
Учебные понятия

Солнечная система, Вселенная, космос, Млечный путь, Галактика.
Персоналии

Юрий Алексеевич Гагарин, Николай Николаевич Рукавишников, Птолемей, Николай
Коперник, Исаак Ньютон.
Основные образовательные идеи

Связь земных процессов с положением и движением Земли в Солнечной системе.
Тема 3. План местности и географическая карта (7 часов) 
Содержание темы

Азимут.  Определение  азимута. Масштаб.  Виды  масштаба.  Абсолютная  и
относительная высота. Изображение на плане местности неровностей земной поверхности:
горизонтали, отметки высот. Чтение планов местности и их значение в практической 
деятельности человека. Сравнение рельефа на плане и на профиле.

Градусная сетка на глобусе и карте. Географическая широта. Географическая долгота.
Географические координаты.  Географическая карта как источник информации. Сходства и
различия плана местности и географической карты. Значение карт в деятельности человека.
Географические атласы. Аэрофотоснимки, снимки Земли из космоса, их значение в 
практической деятельности человека.
Учебные понятия Аэрокосмические снимки, план местности, компас, азимут, масштаб, 

рельеф,
абсолютная и относительная высота, горизонтали, бергштрихи, глобус, географическая карта,
географический  атлас,  меридианы,  параллели,  градусная  сеть,  географическая  широта,
географическая  долгота,  географические  координаты,  изогипсы,  послойная  окраска,  шкала
высот и глубин, изобаты.
Персоналии Фалес, Александр Гумбольдт, Пифагор, Эратосфен, Аристотель, Юрий Гагарин,

Мартин Бехайм, Фернан Магеллан, Герард Меркатор, Птолемей.
Основные образовательные идеи



Картографические изображения земной поверхности помогают людям «увидеть» нашу
Землю  и  её  части.  План-источник  информации,  модель  окружающей  местности.
Аэрокосмические снимки – источники информации и новый способ познания Земли. Карта —
величайшее достижение человечества. Карта — язык географии.
Тема 4. Литосфера (6 часов)
Содержание темы

Внутреннее строение Земного шара: ядро, мантия, литосфера, земная кора. Земная кора
–  верхняя  часть  литосферы.  Материковая  и  океаническая  земная  кора.  Способы  изучения
земных  недр.  Горные  породы, слагающие  земную  кору: магматические, осадочные,
метаморфические. Полезные ископаемые, основные принципы их размещения. Внутренние
процессы,  изменяющие  поверхность  Земли.  Виды  движения  земной  коры.  Стихия
землетрясений.  Вулканы  Земли.  Действующие  и  потухшие  вулканы.  Горячие  источники.
Гейзеры. Основные формы рельефа суши горы и равнины, их различие по высоте. Внешние
силы, изменяющие поверхность Земли: выветривание, деятельность текучих и подземных вод,
ветра, льда, деятельность человека (антропогенные процессы).  Человек в горах и на равнине.
Природные памятники литосферы. Рельеф дна Мирового океана.
Учебные понятия

Земное ядро, мантия (нижняя, средняя и верхняя), земная кора, литосфера, минерал,
горные  породы  (магматические,  осадочные,  метаморфические),  шкала  твердости,  очаг
землетрясения,  эпицентр,  сейсмология,  горст,  грабен,  сброс,  вулкан  (жерло,  кратер,  лава)
гейзер;  выветривание  (физическое,  химическое,  биогенное),  обвал,  осыпь,  морена,  дюна,
антропогенные  процессы;  рельеф,  горный  хребет,  пик,  нагорье,  равнина  (низменность,
возвышенность,  плоскогорье),  шельф (материковая отмель), ложе океана,  желоб, срединно-
океанический хребет.
Персоналии

Михаил  Васильевич  Ломоносов,  Борис  Борисович  Голицын,  Александр  Евгеньевич
Ферсман, Владимир Иванович Вернадский, Петр Петрович Семенов-Тян-Шанский, Эдмунд
Хиллари и Тенцинг Норгей.
Основные образовательные идеи

Познание процессов, происходящих в литосфере и разнообразие форм рельефа.
Тема 5. Атмосфера (7 
часов) Содержание темы

Атмосфера: её состав, строение и значение. Нагревание земной поверхности и воздуха.
Температура  воздуха.  Особенности суточного хода температуры воздуха в  зависимости от
высоты солнца над горизонтом. Атмосферное давление. Ветер и причины его образования.
Бриз. Муссон. Влажность воздуха. Абсолютная и относительная влажность воздуха. Туман.
Облака. Атмосферные  осадки. Погода, причины  её  изменений. Предсказание  погоды,
народные приметы. Климат и климатообразующие факторы. Распределение солнечного тепла
и  света  по  поверхности  Земли  в  зависимости  от  географической  широты.  Зависимость
климата от высоты над уровнем моря, близости океана, океанских течений, рельефа.

Человек  и  атмосфера.  Адаптация  человека  к  климатическим  условиям.  Охрана
атмосферного  воздуха.  Погода  и  сезонные  явления  своей  местности.  Отражение
особенностей атмосферных явлений в народном творчестве и фольклоре.
Учебные понятия Атмосфера, тропосфера, стратосфера, мезосфера, термосфера, озоновый 

слой,
метеорология, подстилающая поверхность, температура воздуха, амплитуда, среднесуточная
температура,  атмосферное  давление,  изотерма,  изобара,  барометр-анероид,  ветер,  бриз,
муссон, роза ветров, флюгер, влажность воздуха (абсолютная, относительная), гигрометр,



психрометр, туман, облака, атмосферные осадки и их виды, осадкомер, погода, климат, 
синоптическая карта, прогноз погоды, гроза, мираж, смерч, радуга, парниковый эффект.
Персоналии

Михаил Васильевич Ломоносов; Торричелли (1608–1647); Бенджамин Франклин
(изучение молнии)
Основные образовательные идеи

Воздушная оболочка планеты – основа существования жизни на Земле.
Влияние атмосферы на разные стороны жизни людей.

Тема 6. Гидросфера (6 часов)
Содержание темы

Гидросфера, её состав. Мировой круговорот воды. Мировой океан и его части. Моря,
заливы, проливы. Суша в океане: полуостров, остров, архипелаг. Температура и солёность вод
Мирового  океана.  Движение  вод:  ветровые  волны,  цунами,  приливы  и  отливы,  течения
(тёплые и холодные).  Хозяйственное значение Мирового океана.  Воды суши.  Реки.  Речная
система, бассейн, водораздел. Речная долина и её части. Влияние рельефа на направление и
характер течения рек. Пороги и водопады. Питание и режим рек. Озёра, происхождение
озёрных котловин. Хозяйственно значение рек и озёр. Болота. Ледники (горные и покровные).
Ледники  — источник  пресной  воды Многолетняя  мерзлота.  Подземные  воды  (грунтовые,
пластовые, артезианские), их происхождение, условия залегания и использование.  Человек и
гидросфера. Охрана вод от загрязнения.  Природные памятники гидросферы. Виды водных
транспортных  средств.  Отражение  особенностей  водных  объектов  в  произведениях
искусства.
Учебные понятия

Гидросфера,  круговорот  воды,  океаны,  остров,  архипелаг,  полуостров,  море,  залив,
пролив, виды движения воды в океане, соленость, река, русло, исток, устье, речная система,
бассейн  реки,  водораздел,  дельта,  речная  долина,  питание  реки,  режим  реки,  половодье,
пойма, паводок, межень, пороги, водопады, озеро, озёра сточные и бессточные, ледники их
виды, снеговая  линия,  айсберг,  многолетняя мерзлота,  подземные воды их виды, родники,
болота.
Персоналии

Фернан Магеллан, Тур Хейердал, Жак Ив Кусто, Антуан де Сент-Экзюпери, Евгений
Александрович Ковалевский, Иван Фёдорович Крузенштерн, Юрий Фёдорович Лисянский.

Основные образовательные идеи
Познание разнообразия и единства частей гидросферы.
Необходимость рационального использования воды.

Тема 7. Биосфера (2 часа)
Содержание темы

Царства  живой  природы  и  их  роль  в  природе  Земли.  Биосфера.  Разнообразие
животного  и  растительного  мира.  Приспособления  живых организмов  к  среде  обитания  в
разных природных зонах. Взаимодействие живой и неживой природы. Охрана органического
мира. Заповедники. Красная книга МСОП.
Учебные понятия Биосфера. Заповедники. 

Красная книга.
Персоналии Владимир Иванович 

Вернадский.
Основные образовательные идеи

Исключительное место планеты Земля в Солнечной системе благодаря наличию живых 
организмов. Биосфера — самая хрупкая, уязвимая оболочка Земли.

Тема 8. Почва и географическая оболочка (2 часа)



Содержание темы
Почва. Плодородие — важнейшее свойство почвы. Условия образования почв разных

типов.  Понятие  о  географической  оболочке.  Территориальные  комплексы:  природные,
природно-хозяйственные.  Взаимосвязь  между всеми элементами географической оболочки:
литосферой,  атмосферой,  гидросферой  и  биосферой.  Закон  географической  зональности,
высотная  поясность.  Природные  зоны  земного  шара.  Географическая  оболочка  как
окружающая человека среда, её изменения под воздействием деятельности человека.
Учебные понятия

Почва, плодородие, природный комплекс, ландшафт, природно-хозяйственный
комплекс, геосфера, закон географической зональности.
Персоналии

Василий Васильевич Докучаев.
Основные образовательные идеи

Почва как особое природное тело, как результат взаимодействия всех природных 
оболочек.

В географической оболочке тесно взаимодействуют все оболочки Земли. Большое 
влияние человеческой деятельности на природные комплексы.

ГЕОГРАФИЯ. МАТЕРИКИ И ОКЕАНЫ
класс (68 часов)

Коррекция:
Ознакомительно изучаются: типы воздушных масс и их движение; климатические 

пояса.
Не требуется запоминания последовательности смены характерных природных комплексов 

при движении с севера на юг, от подножий гор к вершинам, от побережий океанов в 
глубь материков (воспроизводятся только с помощью таблиц, рисунков,
схем). Не следует требовать запоминания размещения природных зон на материках и
океанах (работать только по карте, по таблицам). 

Тема 1. Африка
Климатические пояса и типичные для них погоды изучаются ознакомительно. Тема

«Основные речные бассейны. Режим реки. Крупные речные системы и озера, их роль 
в природе и значение для населения» заменена на две другие: «Реки, их роль в природе 
и жизни населения», «Озера, их роль в природе и жизни населения>.

От учащихся не требуется знания: очертаний климатических поясов и природных зон, 
размещения основных народностей, а также главных черт компонентов природы и 
природных комплексов.

Тема 2. Индийский океан
Климатические пояса даются ознакомительно. Не требуется знания черт сходства и 

различия в рельефе океанов и материков.
Тема 3. Австралия
Ознакомительно изучаются рельеф, климат, внутренние воды материка и природные 

зоны.
Тема 4.  Тихий океан и Океания
Изучаются ознакомительно климатические пояса; острова, их происхождение и связь со

строением дна Тихого океана.
Тема 5. Антарктида — изучается без 
изменений Тема 6. Южная Америка
Изучаются ознакомительно: климаты и факторы их формирования; климатические пояса 

и типичные для них погоды; природные зоны. Вопросы «Основные речные



бассейны. Характер течения и режима рек» заменены на «Внутренние 
воды материка».

Исключается практическая работа «Выявление взаимосвязей между географическим 
положением, рельефом, климатом, внутренними водами, почвами, растительностью 
и животным миром в одном из при-родных комплексов Южной Америки».

От учащихся требуется знать размещение природных зон с использованием карты, 
уметь определять по климатическим картам, графикам, диаграммам основные 
черты климата одной из частей материка.

Тема 7. Северная Америка
Изучаются ознакомительно: факторы формирования климата; влияние на климат 

состояния подстилающей поверхности; климатические пояса и типичные для них 
погоды; характер течения и режима рек; особенности проявления зональности; 
высотная поясность в Кордильерах; природные зоны материка, характеристика 
тундры, тайги, степей.

Вопрос «Основные речные и озерные системы» заменить на «Внутренние воды 
материка.

Требования к знаниям и умениям изменяются следующим образом:
основные черты рельефа материка определяются с использованием карты; 

особенности климата, роль подстилающей поверхности в его формировании
раскрываются с использованием карт, таблиц, рисунков; размещение природных 
зон указывается с использованием карт.

Тема 8. Атлантический океан
Климатические пояса, течения изучаются ознакомительно. 
Тема 9. Северный Ледовитый океан
Климат, течения изучаются ознакомительно.
Тема 10. Евразия
Ознакомительно изучаются: климат Евразии (в сравнении с Северной Америкой); 

климатообразующие факторы и их воздействие на распределение температуры 
воздуха, атмосферного давления, осадков; климатические пояса и типичные для них 
погоды; типы климатов; распределение внутренних вод; территории внутреннего 
стока; крупнейшие речные и озерные системы; основные типы питания и режима 
рек («Внутренние воды»).

От учащихся не требуется: знать факторы формирования климата, типы климатов 
материка, размещение природных зон (или только с использованием карты);
определять  размеры (протяженность)  материка;  сравнивать и  объяснять
особенности природы материка, отдельных его территорий и их причины.

Тема 11. Сравнение природных комплексов материков и океанов — изучается без 
изменений.
Тема 12. Географическая оболочка и природные комплексы
От учащихся не требуется знать примеры взаимодействия природы и человека на 

материках и в океанах, в странах с различным общественно-политическим 
строем; уметь применять общие понятия и знания о свойствах и строении 
географической оболочки для объяснения своеобразия природы конкретных 
территорий.

Исключена практическая работа «Составление простейшего плана местности», на 
которой изучаются природные комплексы.

География материков и океанов продолжает географическое образование
учащихся в РАЗДЕЛ 1. ПЛАНЕТА, НА КОТОРОЙ МЫ ЖИВЁМ (21 час)

Тема 1. Мировая суша (1 час)
Содержание темы



Соотношение суши  и  океана на Земле, их  распределение между полушариями  Земли.
Материки и океаны. Части света. Острова: материковые, вулканические, коралловые.
Учебные понятия: материк, океан, часть света, остров, атолл.
Основные образовательные идеи

Мировую сушу можно делить по географическому признаку на материки или по 
историческому — на части света.

Тема 2. Поверхность Земли (6 часов)
Содержание темы

Геологическое время. Эры и периоды в истории Земли. Ледниковый период. Строение
земной  коры.  Материковая  и  океаническая  земная  кора.  Дрейф  материков  и  теория
литосферных плит. Процессы, происходящие в зоне контактов между литосферными плитами,
связанные с ними формы рельефа. Платформы и равнины. Складчатые пояса и горы. Эпохи 
горообразования. Сейсмические и вулканические пояса планеты.
Учебные понятия Геологическое время, геологические эры и периоды, океаническая и 

материковая
земная кора, тектоника, литосферные плиты, дрейф материков, срединно-океанические 
хребты, рифты, глубоководные желоба, платформы, равнины, складчатые пояса, горы.
Персоналии Альфред 

Вегенер.
Основные образовательные идеи

Рельеф Земли (характеристика, история развития, отображение на карте) и человек.
Рельеф Земли — результат взаимодействия внутренних и внешних 

рельефообразующих процессов.
Тема 3. Атмосфера (4 часа)

Содержание темы
Пояса Земли: тепловые, пояса увлажнения, пояса атмосферного давления. Воздушные

массы и климатические пояса. Особенности климата основных и переходных климатических
поясов.  Карта  климатических  поясов.  Климатограммы. Климатообразующие  факторы:
широтное  положение,  рельеф,  влияние  океана,  система  господствующих  ветров,  размеры
материков. Понятие о континентальности климата. Разнообразие климатов Земли.
Учебные понятия

Климатический  пояс,  климатообразующий  фактор,  постоянный  ветер,  пассаты,
муссоны,  западный  перенос,  континентальность  климата,  тип  климата,  климатограмма,
воздушная масса.
Персоналии

Александр Иванович Воейков.
Основные образовательные идеи

Разнообразие климатов Земли — результат действия климатообразующих факторов.
Тема 4. Мировой океан (4 часа)

Содержание темы
Понятие  о  Мировом  океане.  Части  Мирового  океана.  Глубинные  зоны  Мирового

океана.  Виды движений вод Мирового океана.  Волны и их виды. Классификация морских
течений.  Циркуляция  вод Мирового океана.  Органический  мир морей и  океанов. Океан –
колыбель жизни. Виды морских организмов.  Влияние Мирового океана на природу планеты.
Особенности природы отдельных океанов Земли.
Учебные понятия

Море,  волны,  континентальный  шельф,  материковый  склон,  ложе  океана,  цунами,
ветровые и стоковые течения, планктон, нектон, бентос.
Персоналии

Огюст Пикар, Жак Ив Кусто.



Основные образовательные идеи
Мировой океан — один из важнейших факторов, определяющих природу Земли.
Мировой океан — колыбель жизни.

Тема 5. Географическая оболочка (2 часа)
Содержание темы

Понятие  о  географической  оболочке.  Природный  комплекс.  Природные  и
антропогенные ландшафты. Материки и океаны как крупные природные комплексы геосферы
Земли. Свойства географической оболочки: целостность,  ритмичность и зональность.  Закон
географической  зональности.  Природные  комплексы  разных  порядков.  Природные  зоны.
Экваториальный лес, арктическая пустыня, тундра, тайга, смешанные и широколиственные
леса, степь, саванна, тропическая пустыня, гилея. Понятие о высотной поясности.
Учебные понятия

Природный комплекс,  географическая  оболочка,  целостность,  ритмичность,  закон
географической зональности, природная зона.
Персоналии

Василий Васильевич Докучаев.
Основные образовательные идеи

Географическая оболочка: понятие, строение, свойства, закономерности.
Природные зоны и человек.

Тема 6. Человек (4 часа)
Содержание темы

Древняя  родина  человека.  Предполагаемые  пути  его  расселения  по  материкам.
Хозяйственная  деятельность  человека  и  её  изменение  на  разных  этапах  развития
человеческого  общества.  Присваивающее  и  производящее  хозяйство. Охрана  природы.
Международная  Красная  книга.  Особо  охраняемые  территории.  Всемирное  природное  и
культурное наследие.  Численность населения Земли и его размещение.  Человеческие расы,
этносы.  География  современных  религий.  Политическая  карта  мира.  Этапы  её
формирования. Страны современного мира.
Учебные понятия

Миграция,  раса,  этнос,  мировые религии,  хозяйственная деятельность,  цивилизация,
особо  охраняемые  природные  территории,  Всемирное  наследие,  страна,  монархия,
республика.
Основные образовательные идеи

С хозяйственной деятельностью человека связана необходимость охрана природы.
Особенности  расовой, национальной, религиозной картины мира.
Разнообразие стран — результат длительного исторического процесса.

РАЗДЕЛ II. МАТЕРИКИ ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ 
Тема 1. Африка (9 часов)

Содержание темы
История открытия, изучения и освоения. Особенности географического положения и

его  влияния  на  природу  материка.  Африка  –  древний материк.  Главные черты рельефа  и
геологического  строения:  преобладание  плоскогорий  и  Великий  Африканский  разлом.
Полезные ископаемые: золото, алмазы, руды. Африка – самый жаркий материк. Величайшая
пустыня  мира  –  Сахара.  Оазисы.  Озера  тектонического  происхождения:  Виктория,
Танганьика.  Двойной  набор  природных  зон.  Саванны.  Национальные  парки  Африки.
Население.  Неравномерность размещения населения, его быстрый рост. Регионы Африки:
Арабский  север,  Африка  к  югу  от  Сахары.  Особенности  человеческой  деятельности  и
изменения природы Африки под её влиянием. Главные объекты природного и культурного
наследия.
Персоналии



Генрих Мореплаватель, Васко да Гама, Давид Ливингстон, Генри Стэнли, Джон Спик, 
Джеймс Грант, Василий Васильевич Юнкер, Николай Степанович Гумилев.
Основные образовательные идеи

Выявление влияния географического положения на природное своеобразие 
Африки: север — зеркальное отражение юга.

Африка — материк равнин.
Африка — материк, на котором ярко проявляется закон широтной зональности.
Северная Африка — пустыни, древнейшие цивилизации, арабский мир.
Западная и Центральная Африка — разнообразие народов и культур.
Восточная Африка — разломы и вулканы, саванны и национальные парки.
Южная Африка — саванны и пустыни, богатейшие месторождения полезных 

ископаемых.
Тема 2. Австралия (5 часов)

Содержание темы
Географическое  положение.  Океаны  и  моря  у  берегов  Австралии,  их  влияние  на

природу  материка.  История  открытия, изучения  и  освоения. Особенности  компонентов
природы континента (рельеф и полезные ископаемые, климат, внутренние воды, своеобразие
органического мира). Природные зоны материка, их размещение в зависимости от климата.
Изолированность  и  уникальность  природного  мира  материка  Природные  богатства.
Изменение природы человеком. Адаптация человека к окружающей природной среде (одежда,
жилище, питание). Меры по охране природы.

Население Австралии. Европейские мигранты. Неравномерность расселения.
Особенности материальной и духовной культуры аборигенов и англоавстралийцев.

Австралийский Союз. Виды хозяйственной деятельности и их различия в Северной,
Центральной и Западной, в Восточной Австралии.

Океания.  Географическое  положение.  Из  истории  открытия  и  исследования.
Особенности  природы  в  зависимости  от  происхождения  островов  и  их  географического
положения. Заселение Океании человеком и изменение им природы островов. Современные
народы и страны Океании.
Учебные понятия

Лакколит, эндемик, аборигены, крики, скрэб, бумеранг, атолл.
Персоналии

Абель Тасман, Джеймс Кук, Эдуард Эйр, Мак-Артур, Николай Николаевич Миклухо-
Маклай, Юрий Федорович Лисянский, Тур Хейердал, Вилем Янсзон, Роберт Бёрк, Бугенвиль.
Основные образовательные идеи

Самый маленький и самый засушливый материк.
Самый низкий материк, лежащий вне сейсмической зоны.
Открытие и освоение позже, чем других обитаемых материков из-за своей 

удаленности от Европы.
Изменение человеком природы: завезенные растения и животные.
Население: австралийские аборигены и англоавстралийцы.
Океания — особый островной мир.

Тема 3. Антарктида (4 часа)
Содержание темы

Географическое  положение  и  размеры.  Арктика  и  Антарктика. Открытие  и
исследование Антарктиды. Покорение Южного полюса. Особенности природы: ледниковый
покров, подледный рельеф, климат, органический мир. Особенности географического



положения,  геологического  строения  рельефа,  климата,  внутренних  вод.  Основные  черты
природы материка: рельеф, скрытый подо льдом, отсутствие рек, «кухня погоды». Отсутствие
постоянного населения.

Современные  исследования  Антарктики,  их  научное  и  практическое  значение.
Международное сотрудничество в изучении Антарктики и охрана её природы. Достижение
географической науки в изучении южной полярной области планеты.
Основные понятия

Стоковые ветры, магнитный полюс, полюс относительной недоступности, шельфовый
ледник, айсберг.
Персоналии

Фаддей Фаддеевич Беллинсгаузен, Михаил Петрович Лазарев, Дюмон Дюрвиль, Руаль
Амундсен, Роберт Скотт, Джеймс Кук, Джеймс Росс, Эдмунд Хиллари, Фёдор Конюхов. 
Основные образовательные идеи

Географическое положение Антарктиды и его влияние на природу материка.
Антарктида — материк без постоянного населения.

Тема 4. Южная Америка (8 часов)
Содержание темы

Географическое  положение  –  основа  разнообразия  природы  Южной  Америки.
История открытия, изучения и освоения. Основные черты природы. Горы и равнины Южной
Америки.  Богатство  рудными  полезными  ископаемыми. Разнообразие  климатов.  Самый
влажный  материк.  Амазонка  –  самая  полноводная  река  планеты.  Реки  –  основные
транспортные  пути.  Богатый  и  своеобразный  растительный  и  животный  мир  материка.
Население  и  регионы Южной Америки.  Смешение  трёх  рас.  Равнинный восток  и  горный
запад. Особенности человеческой деятельности и изменение природы Южной Америки под её
влиянием. Главные объекты природного и культурного наследия.
Учебные понятия:

Сельва, пампа, метис, мулат, самбо, Вест-Индия, Латинская и Центральная Америка.
Персоналии:

Христофор  Колумб,  Америго  Веспуччи,  Нуньес  де  Бальбоа,  Франциско  Орельяно,
Александр  Гумбольдт,  Григорий  Иванович  Лансдорф,  Артур  Конан  Дойл,  Франсиско
Писарро.
Основные образовательные идеи

Южная Америка — материк с наиболее разнообразными среди южных материков 
природными условиями.

Рекорды Южной Америки: самый увлажненный материк,  самый большой по
площади речной бассейн, самая длинная и полноводная река, самый высокий
водопад, самая обширная низменность и самые длинные горы суши.

Особенности регионов Южной Америки: равнинный восток и гористый запад.
Тема 5. Северная Америка (8 часов)

Содержание темы
Географическое положение.  История открытия, изучения и освоения. Геологическое

строение и рельеф. Великие горы и равнины. Стихийные бедствия. Великий ледник. Полезные
ископаемые.  Разнообразие типов климата. Реки Северной Америки. Великие американские
озера. Широтное и меридиональное простирание природных зон. Богатство растительного и
животного  мира.  Формирование  населения  материка.  Современное  население.  Регионы
Северной  Америки.  Англо-Америка,  Центральная  Америка  и  Латинская  Америка.
Особенности человеческой деятельности и изменение природы материка под её влиянием.
Главные объекты природного и культурного наследия.
Учебные понятия



Великое оледенение, прерии, каньон, торнадо, Берингия, Англо-Америка, Латинская 
Америка.
Персоналии

Лейв Эриксон, Джон Кабот, Витус Беринг, Михаил Гвоздев, Иван Федоров, Александр
Макензи, Марк Твен, Фенимор Купер.
Основные образовательные идеи

Северная Америка — северный материк, в природе которого есть черты сходств
Евразией и Южной Америкой.

Равнины на востоке и горы лаг западе. Кордильеры — главная горная система.
Огромное разнообразие природы: от Арктики до субэкваториального пояса.
Особенности регионов Северной Америки: Англо-Америки и Центральной 

Америки.
Тема 6. Евразия (10 часов)

Содержание темы
Самый большой материк. История изучения и освоения. Основные черты природы.

Сложное геологическое строение.  Самые высокие горы планеты и самая глубокая впадина
суши.  Богатство  полезными  ископаемыми. Все  типы  климатов  северного  полушария.
Характеристика климатограмм. Разнообразие рек, крупнейшие реки Земли. Самые большие
озера: Каспийское, Байкал. Особенности природы. Население и регионы Евразии.  Наиболее
населенный  материк.  Сложный  национальный  состав, неравномерность  размещения
населения. Европа и Азия. Роль Европы в развитии человеческой цивилизации. Юго-Западная
Азия  –  древнейший  центр  человеческой  цивилизации.  Южная  Азия  — самый  населенный
регион планеты. Особенности человеческой деятельности и изменение природы материка под
её влиянием. Главные объекты природного и культурного наследия.
Основные образовательные идеи

Евразия — самый большой по площади материк, единственный, омываемый 
всеми океанами Земли.

Евразия — материк, включающий две части света: Европу и Азию.
Наличие нескольких литосферных плит, «спаянных» складчатыми поясами», — 

причина сложности рельефа.
Разнообразие природы — есть все природные зоны северного полушария.
Евразия — самый заселенный материк Земли.
Особенности регионов Европы (Северная, Средняя, Южная и Восточная) и Азии 

(Юго-Западная, Восточная, Южная и Юго-Восточная).
Персоналии:

Марко  Поло,  Афанасий  Никитин,  Петр  Петрович  Семенов-Тян-Шанский,  Николай
Михайлович Пржевальский, Петр Кузьмич Козлов, Всеволод Иванович Роборовский.

РАЗДЕЛ III. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРИРОДЫ И ЧЕЛОВЕКА 
(3часа) Содержание темы

Взаимодействие  человека  и  природы  в  прошлом  и  в  настоящем.  Влияние
хозяйственной деятельности людей на литосферу, гидросферу, атмосферу, биосферу; меры по
их охране. Центры происхождения культурных растений.
Учебные понятия

Природные условия, стихийные природные явления, экологическая проблема.
Персоналии

Николай Иванович Вавилов, Владимир Иванович Вернадский.
Основные образовательные идеи

Природа, вовлечённая в хозяйственную деятельность человека, называется 
географической средой.



Изменение природной среды в результате хозяйственной деятельности человека стало 
причиной появления экологических проблем.

ГЕОГРАФИЯ РОССИИ
8-9 классы (136 часов)

Коррекция:
целью нормализации учебной нагрузки школьников число практических работ 

сокращено до восьми. Проводятся следующие практические работы:
Ознакомление с тематическими картами и решение простейших задач.
Определение по физической карте России географических координат, крайних точек, границ 
России, нанесение их на контурную карту.
Решение задач на определение поясного времени.
Определение по тематическим картам режима питания, особенностей годового стока, 
падения реки, возможностей хозяйственного использования.
Выявление зависимости между компонентами природы на примере одной из зон.
Характерные условия работы и быта человека в одном из природных районов.

Часть I. Природа России
8 класс (68 часов)

Тема 1. Географическая карта и источники географической информации (4 часа)
Содержание темы

Географическая карта и её математическая основа. Картографические проекции и их
виды. Масштаб. Система географических координат. Топографическая карта. Особенности 
топографических карт. Навыки работы с топографической картой. Космические и 
цифровые источники информации. Компьютерная картография. Мониторинг земной 
поверхности. Что изучает география России. Роль географической информации в решении
социально-экономических и экологических проблем страны. Методы географических 
исследований.
Учебные понятия

Географическая карта, картографическая проекция, масштаб, топографическая карта,
истинный азимут, магнитный азимут, магнитное склонение, мониторинг.
Основные образовательные идеи
Географическая карта, ГИСы, космические и аэрофотоснимки — точные модели земной
поверхности, с помощью которых можно решать множество задач:
ориентироваться в пространстве;
открывать взаимосвязи между объектами (процессами), закономерности их развития и на

этой основе делать прогнозы развития географических объектов и процессов.
Тема 2. Россия на карте мира (5 часов)

Содержание темы
Географическое положение России. Территория России. Крайние точки. Государственная

граница.  Воздушное  пространство  и  пространство  недр,  континентальный  шельф  и
экономическая  зона  Российской  Федерации.  Страны-соседи. Географическое  положение  и
природа  России.  Природные  условия  и  ресурсы.  Приспособление  человека  к  природным
условиям. Географическое положение России как фактор развития её хозяйства.
Часовые пояса и зоны. Карта часовых зон. России. Декретное, летнее и местное время. 
Учебные понятия
Географическое положение, государственная граница, морская граница, страны-соседи,
российский сектор Арктики, адаптация, природные условия, природные ресурсы, местное
(астрономическое, солнечное) время, часовые пояса, поясное время, часовые зоны, декретное
время, летнее и зимнее время, московское время.
Основные образовательные идеи

Разнообразие природных условий и богатство природных ресурсов - следствие 
географического положения России.



Россия — страна с не только разнообразными, но и суровыми природными условиями.
Россия  — огромная страна, лежащая в 10 часовых зонах.

Тема 3. История изучения территории России (5 
часов) Содержание темы

Русские  землепроходцы  XI-XVII  вв.  Открытие  и  освоение  Европейского  Севера,
Сибири и Дальнего Востока. Географические открытия в России XVIII-XIX вв. Камчатские
экспедиции.  Великая  Северная  экспедиция.  Академические  экспедиции  XVIII  в.
Географические исследования XX в.  Открытие и освоение Северного морского пути.  Роль
географии  в  современном  мире.  Задачи  современной  географии. Географический  прогноз.
Выявление  изменений  границ  страны  на  разных  исторических  этапах.  Изменения  границ
страны  в  XX  в.  Современные  проблемы  российских  границ. Современные  российские
путешественники: Фёдор Конюхов, Евгений Ковалевский, Алексей Багаев «ЭкспедицияТВ-2».
Учебные понятия

Мангазея, остроги, Великая Северная экспедиция, Северный морской путь, научное
прогнозирование, географический прогноз.
Персоналии

Иван Москвитин,  Семен Дежнёв, Ерофей Павлович Хабаров, Иван Камчатой,  Владимир
Васильевич Атласов, Витус Беринг, Алексей Ильич Чириков, Семен Челюскин, Дмитрий и
Харитон Лаптевы,  Дмитрий Леонтьевич Овцын, Василий Васильевич Прончищев,  Татьяна
Федоровна Прончищева, Василий Никитич Татищев, Михаил Васильевич Ломоносов, Пётр
Паллас,  Иван  Иванович  Лепехин,  Семен  Гмелин,  Николай  Яковлевич  Озерецковский,
Василий  Васильевич  Докучаев,  Владимир  Александрович  Русанов,  Георгий  Яковлевич
Седов,  Георгий  Львович  Брусилов,  Эрик  Норденшельд,  Фритьоф Нансен,  Георгий  Седов,
Джордж Де-Лонг,  Владимир Афанасьевич  Обручев,  Сергей  Владимирович  Обручев,  Отто
Юльевич Шмидт, Борис Андреевич Вилькицкий.
Основные образовательные идеи

Изучение территории России — длительный исторический процесс, потребовавший 
огромных усилий.

География — современная наука, основная задача которой прогнозирование изменений в 
природе, связанных с хозяйственной деятельностью человека.

Тема 4. Геологическое строение и рельеф (6 часов)
Содержание темы

Геологическое летоисчисление. Шкала геологического времени. Геологическая карта.
Особенности  геологического  строения.  Крупные  тектонические  структуры.  Платформы  и
складчатые  пояса.  Главные  черты  рельефа  России,  их  связь  со  строением  литосферы.
Формирование рельефа под воздействием внутренних и внешних сил. Районы современного
горообразования,  землетрясений  и  вулканизма.  Влияние  внешних  сил  на  формирование
рельефа.  Закономерности  размещения  месторождений  полезных  ископаемых  России.
Минеральные ресурсы страны и проблемы их рационального использования. Влияние релье-
фа  на  жизнь  и  хозяйственную  деятельность  человека.  Опасные  природные  явления.
Закономерности  формирования  рельефа  и  его  современного  развития  на  примере  своего
региона и своей местности.

Учебные понятия
Геохронологическая  таблица,  геология,  геологическое  время,  геологическая  карта,

тектоническая  карта,  тектоническая  структура,  платформа,  складчатый  пояс,  фундамент
(цоколь), осадочный чехол, эпоха складчатости, плита, щит, силы выветривания, моренные
холмы, овражно-балочная сеть, ветер, бархан, дюна, бугры пучения, термокарстовое озеро,
природный  район,  природные  районы  России,  полезные  ископаемые,  месторождение,
бассейн, минеральные ресурсы, стихийные природные явления.
Персоналии



Александр Евгеньевич Ферсман, Владимир Афанасьевич Обручев, Иван Михайлович 
Губкин.

Основные образовательные идеи
Устройство рельефа определяется строением земной коры.
Разнообразие — важнейшая особенность рельефа России, создающая разнообразие 

условий жизни и деятельности людей.
Современный рельеф — результат деятельности внешних и внутренних сил.

Тема 5. Климат России (8 часов)
Содержание темы

Факторы,  определяющие  климат  России.  Солнечная  радиация.  Закономерности
распределения  тепла  и  влаги.  Коэффициент  увлажнения.  Климатические  пояса  и  типы
климатов  России.  Погода.  Полюс  холода  Северного  полушария. Изменение  климата  под
влиянием естественных и антропогенных факторов. Синоптическая карта. Прогноз погоды.

Воздушные  массы  и  атмосферные  фронты.  Погодные  явления,  сопровождающие
прохождение  атмосферных  фронтов.  Атмосферные  вихри:  циклоны  и  антициклоны.
Основные  принципы  прогнозирования  погоды.  Использование  аэрокосмических  методов
изучения климатических явлений. Агроклиматическая карта.

Атмосфера и человек. Влияние климата на жизнь человека. Неблагоприятные явления 
погоды. Хозяйственная деятельность и загрязнение атмосферы. Способы адаптации человека
разнообразным климатическим условиям на территории страны. Особенности климата 
своего региона.
Учебные понятия Климат, климатообразующий фактор, солнечная радиация, ветры 

западного переноса,
муссон, орографические осадки, континентальность климата, годовая амплитуда температур,
воздушные  массы,  испарение,  испаряемость,  коэффициент  увлажнения,  циркуляция
воздушных  масс,  атмосферный  фронт,  атмосферный  вихрь,  антициклон,  циклон,  погода,
прогноз погоды, неблагоприятные явления погоды.
Персоналии Александр Иванович 

Воейков.
Основные образовательные идеи

Разнообразие и сложность климатических условий на территории России, 
определяющихся её северным географическим положением, огромной величиной
территории.

Протяжённость с севера на юг и с запада на восток — разнообразие типов и подтипов 
климата — разнообразие условий жизни и деятельности людей.

Влияние климатических особенностей на комфортность жизни и деятельность людей.
Тема 6. Гидрография России (9 часов)

Содержание темы
Моря,  омывающие  территорию  России.  Хозяйственное  значение  морей. Реки  России.

Характеристики  реки.  Бассейн  реки.  Источники  питания  рек.  Режим  рек.  Годовой  сток.
Падение и уклон реки.  Зависимость между режимом, характером течения рек,  рельефом и
климатом. Возможность хозяйственного использования рек.

Озера. Виды озер и их распространение по территории России.
Болото. Виды болот и их хозяйственное значение. Природные льды. Сезонные и много-

летние льды. Многолетняя мерзлота и её влияние на жизнь и хозяйственную деятельность
людей. Ледники горные и покровные. Великое оледенение. Ледниковые периоды. Великий лед-
ник на территории России. Последствия ледниковых периодов.  Закономерность размещения
разных  видов  вод  суши  и  связанных  с  ними  опасных  природных  явлений  на  территории
страны.



Гидросфера и человек. Водные ресурсы. Стихийные бедствия, связанные с водой.  Пути
сохранения качества водных ресурсов. Оценка обеспеченности водными ресурсами крупных
регионов России. Внутренние воды и водные ресурсы своего региона и своей местности.
Учебные понятия

Бассейн океана, бассейн внутреннего стока, биологические ресурсы, материковая 
отмель (шельф), длина реки, бассейн реки, водораздел, питание реки, гидрологический 
режим, половодье, межень, паводок, озеро, водохранилище, болото, многолетняя мерзлота,
природные льды, ледник, покровный ледник, горный ледник, ледниковый период, Великое
оледенение, эпоха оледенения, эпоха межледниковья, водные ресурсы.
Персоналии

Витус Беринг, Геннадий Иванович Невельской.
Основные образовательные идеи

Россия окружена морями трех океанов, отличающихся разнообразными и богатыми 
природными ресурсами.

Река — сложная природная система. Знание важнейших характеристик реки — 
важнейшее условие правильности ее использования.

Озера, подземные воды, многолетняя мерзлота и ледники — это богатство водных 
ресурсов, разнообразие ландшафтов.

Вода — источник всего живого на Земле. Необходимость рационального 
использования и охраны внутренних вод России.

Тема 7. Почвы России (3 часа)
Содержание темы

Почва.  Формирование почвы, её состав,  строение,  свойства.  Зональные типы почв,  их
свойства,  структура,  различия  в  плодородии.  Закономерности  распространения  почв.
Почвенные  карты. Почвенные  ресурсы. Изменения  почв  в  процессе  их  хозяйственного
использования, борьба с эрозией и загрязнением почв. Меры по сохранению плодородия почв:
мелиорация земель, борьба с эрозией почв и их загрязнением. Знакомство с образцами почв
своей местности, выявление их свойств и особенностей хозяйственного использования.
Учебные понятия
Почва, почвообразование, почвенный профиль, почвенный горизонт, гумус, плодородие, 
почвенные ресурсы, эрозия (разрушение), мелиорация.
Персоналии

Василий Васильевич Докучаев.
Основные образовательные идеи
Почвы — особое природное тело, свойства которых зависят от факторов 

почвообразования различающихся от места к месту, чем и определяется их 
огромное разнообразие.

Главное свойство почв — плодородие, которое может истощаться, вследствие чего 
необходимая мера — рациональное использование и охрана.

Тема 8. Растительный и животный мир России (3 часа)
Содержание темы

Место и роль растений и животных в природном комплексе.  География растений и
животных. Типы растительности. Ресурсы растительного и животного мира. Лесные ресурсы.
Кормовые  ресурсы.  Промыслово-охотничьи  ресурсы.  Особо  охраняемые  территории.
Растительный и животный мир своего региона и своей местности.
Учебные понятия

Природный комплекс, природные компоненты, природные факторы, типы
растительности, биологические ресурсы, лесные ресурсы, лесоизбыточные, лесообеспеченные
лесодефицитные территории.
Основные образовательные идеи



Растительность и животный мир — важный компонент природного комплекса, 
особенно хрупкий и потому нуждающийся в заботе и охране.

Тема 9. Природные зоны России (6 часов)
Содержание темы

Природные комплексы России. Зональные и азональные природные комплексы.
Природные зоны Арктики и Субарктики: арктическая пустыня, тундра. Леса умеренного 
пояса: тайга, смешанные и широколиственные леса. Безлесные зоны умеренного пояса: 
степь, лесостепь и полупустыня. Высотная поясность Природно-хозяйственные зоны. 
Взаимосвязь природных компонентов.
Учебные понятия

Природный комплекс, ландшафт, природный компонент, зональный комплекс, 
азональный комплекс, природный район, природная зона, лесные и безлесные ландшафты, 
высотная поясность, приспособление, хозяйственная деятельность, природно-хозяйственные
зоны.
Персоналии

Василий Васильевич  Докучаев, Лев Семёнович Берг, Александр Гумбольдт.
Основные образовательные идеи

Природные компоненты как живой, так и неживой природы образуют природные 
комплексы разных видов.

Главными компонентами природного комплекса являются климат и рельеф.
Выделяют зональные и азональные природные комплексы.
Любая природная зоны — это поле для хозяйственной деятельности людей, поэтому 

правильнее говорить о природно-хозяйственных зонах.
Тема 10. Крупные природные районы России (10 часов)

Содержание темы
Островная Арктика. Мир арктических островов. Западная Арктика: Земля Франца-

Иосифа, Новая Земля. Восточная Арктика: Новосибирские острова, Северная Земля, остров
Врангеля.

Восточно-Европейская  равнина.  Физико-географическое  положение  территории.
Древняя  платформа.  Чередование  возвышенностей  и  низменностей  —  характерная  черта
рельефа. Моренно-ледниковый рельеф. Полесья. Эрозионные равнины. Полезные ископаемые
Русской равнины: железные и медно-никелевые руды Балтийского щита,  КМА, Печорский
каменноугольный  бассейн,  хибинские  апатиты  и  др.  Климатические  условия  и  их
благоприятность для жизни человека. Западный перенос воздушных масс. Крупнейшие реки.
Разнообразие почвенно-растительного покрова лесной зоны. Лесостепь и степь. Природная
зональность на равнине. Крупнейшие заповедники. Экологические проблемы — последствие
интенсивной хозяйственной деятельности.

Северный  Кавказ  — самый  южный  район  страны. Особенности  географического
положения  региона.  Равнинная,  предгорная  и  горная  части  региона:  их  природная  и
хозяйственная специфика.  Горный рельеф, геологическое строение и полезные ископаемые
Кавказа.  Особенности  климата  региона.  Современное  оледенение.  Основные  реки,
особенности питания и режима, роль в природе и хозяйстве. Почвенно-растительный покров и
растительный  мир.  Структура  высотной  поясности  гор.  Агроклиматические,  почвенные  и
кормовые ресурсы. Заповедники и курорты Кавказа.

Урал — каменный пояс России. Освоение и изучение Урала. Пограничное положение
Урала  между европейской  частью  России и  Сибирью на  стыке  тектонических  структур  и
равнин. Различия по геологическому строению и полезным ископаемым Предуралья, Урала и
Зауралья.  Уральские самоцветы. Особенности климата Урала.  Урал -  водораздел крупных
рек. Зональная и высотная поясность. Почвенно-растительный покров и  развитие сельского
хозяйства. Антропогенные изменения природы Урала. Заповедники Урала.



Западная Сибирь — край уникальных богатств: крупнейший в мире нефтегазоносный
бассейн.  Западно-Сибирская  равнина — одна из крупнейших низменностей земного шара.
Молодая  плита  и  особенности  формирования  рельефа.  Континентальный  климат,  при
небольшом  количестве  осадков  избыточное  увлажнение,  внутренние  воды.  Сильная
заболоченность.  Отчетливо выраженная зональность природы от тундр до степей.  Краткая
характеристика зон. Зона Севера и её значение. Оценка природных условий для жизни и быта
человека; трудность освоения природных богатств: суровая зима, многолетняя мерзлота, бо-
лота.

Средняя  Сибирь.  Географическое  положение  между  реками  Енисеем  и  Леной.
Древняя Сибирская  платформа,  представленная в рельефе Среднесибирским плоскогорьем.
Преобладание  плато и  нагорий.  Траппы и кимберлитовые трубки. Месторождения золота,
алмазов,  медно-никелевых  руд,  каменного  угля.  Резко  континентальный  климат:  малое
количество  осадков,  Сибирский  (Азиатский)  антициклон.  Крупнейшие  реки  России:  Лена,
Енисей  и  их  притоки.  Реки  —  основные  транспортные  пути  Средней  Сибири;  большой
гидроэнергетический потенциал.  Морозные формы рельефа. Две природные зоны: тундра и
светлохвойная тайга.

Северо-Восток  Сибири.  Географическое  положение: от  западных  предгорий
Верхоянского хребта до Чукотского нагорья на востоке. Омоложенные горы; среднегорный
рельеф  территории,  «оловянный  пояс».  Резко-континентальный  климат  с  очень  холодной
зимой  и  прохладным летом.  Полюс  холода  Северного  полушария. Определяющее  значение
многолетней мерзлоты для всей природы региона. Реки со снеговым питанием и половодьем в
начале лета. Природные зоны: тундра и светлохвойная тайга.

Горы  Южной  Сибири  — рудная  кладовая  страны. Разнообразие  тектонического
строения  и  рельефа.  Складчато-глыбовые  средневысотные  горы  и  межгорные  котловины,
тектонические  озера.  Байкал.  Области  землетрясений.  Богатство  рудными  ископаемыми
магматического происхождения. Контрастность климатических условий. Высотная поясность.
Степи Забайкалья. Агроклиматические ресурсы. Экологические проблемы Байкала.

Дальний  Восток  — край, где  север  встречается  с  югом. Геология  и  тектоника
территории. Современный вулканизм Камчатки и Курил. Муссонный климат Тихоокеанского
побережья. Климатические контрасты севера и юга. Большая густота и полноводность речной
сети.  Паводки  и  наводнения.  Гидроресурсы  и  ГЭС.  Влияние  приморского  положения  на
смещение  границ  природных  зон  к  югу.  Гигантизм  растений.  Характеристика  тундры  и
лесной зоны. Уссурийская тайга — уникальный природный комплекс. Заповедники Дальнего
Востока.
Учебные понятия

Увалы, западный перенос, оттепель, моренные холмы, «бараньи лбы», Малоземельская
Большеземельская тундра, полесье,  ополье, Предкавказье,  лакколит,  Большой Кавказ,  бора,
фен,  многолетняя  мерзлота,  низменные  болота,  березовые  колки,  суховеи,  Предуралье,
Зауралье,  омоложенные  горы,  траппы,  кимберлитовая  трубка,  Сибирский  (Азиатский)
антициклон,  полигоны,  бугры  пучения,  гидролакколиты,  омоложенные  горы,  складчато-
глыбовые  горы,  полюс  холода,  ископаемый  (жильный)  лед,  наледь,  возрожденные  горы,
геологические  разломы,  тектонические  озера,  сопка,  цунами,  гейзеры,  муссонный климат,
тайфун.
Основные образовательные идеи

Каждый крупный природный район России — край с уникальной природой.
Природные условия и ресурсы крупных природных районов — основа для 

определенных видов хозяйственной деятельности.
Тема 11. География Томской области (7 часов)

Содержание темы



Географическое  положение  Томской  области.  Геологическое  строение,  рельеф  и
полезные ископаемые. Климат и климатические ресурсы Томской области. Поверхностные и
подземные  воды.  Почвы  и  почвенные  ресурсы.  Растительный  и  животный  мир  Томской
области.  Природные комплексы.  Физико- географическое районирование Томской области.
Экологические проблемы Томской области.
Основные образовательные идеи

Роль и место Томской области в системе географических знаний.
Владение основами научных географических знаний (теорий, концепций, принципов, 

законов и базовых понятий).
Осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях 

(житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель конкретного 
региона).

Тема 12. Природа и человек (2 часа)
Содержание темы

Природные условия и природные ресурсы. Природно-ресурсный капитал и экологический
потенциал России. Оценка и проблемы рационального использования природных ресурсов.
Сравнение природно-ресурсного капитала различных районов России.

Влияние природы на человека: природные ресурсы, благоприятные и неблагоприятные
природные условия, стихийные бедствия, рекреационное значение природных условий. Влия-
ние человека на  природу:  использование  природных ресурсов,  выброс отходов,  изменение
природных  ландшафтов,  создание  природоохранных  территорий.  Роль  географии  в
современном мире. Географические прогнозы. Задачи современной географии.
Учебные понятия

Ресурсы,  неблагоприятные  природные  условия,  стихийные  бедствия,  комфортность,
отрасли промышленности; отходы: твёрдые, жидкие, газообразные; смог, сельское хозяйство,
выхлопные газы, заповедники.
Основные образовательные идеи
Влияние природной среды (природных условий и ресурсов) на образ жизни и особенности 

хозяйственной деятельности людей.
Воздействие на природные комплексы со стороны промышленности, сельского 

хозяйства и транспорта.
Часть II. НАСЕЛЕНИЕ И ХОЗЯЙСТВО РОССИИ

класс (68 часов)
Введение (1 час)

Содержание темы
Экономическая и социальная география. Предмет изучения. Природный и хозяйственный

комплекс.
Учебные понятия
Социально-экономическая география, хозяйственный (территориальный социально-

экономический) комплекс.
Основные образовательные идеи

Социально-экономическая география — это наука о территориальной организации 
населения и хозяйства.

В отличие от природного, хозяйственный комплекс может целенаправленно 
управляться человеком.

Тема 1. Россия на карте мира
Природные условия и ресурсы России (8 часов)

Содержание темы
Формирование территории России. Экономико-географическое положение. Факторы

ЭГП России: огромная территория, ограниченность выхода к морям Мирового океана,



большое  число  стран-соседей.  Плюсы  и  минусы  географического  положения  страны.
Политико-географическое  положение  России.  Распад  СССР  как  фактор  изменения
экономико - и политико-географического положения страны.

Административно-территориальное  деление  России.  Россия  —  федеративное
государство.  Субъекты  РФ.  Территориальные  и  национальные  образования  в  составе  РФ.
Федеральные округа. Сибирский Федеральный округ.

Природные  условия. Их  прямое  и  косвенное  влияние.  Адаптация  человека  к
природным условиям — биологическая и небиологическая. Связь небиологической адаптации
уровнем развития цивилизации. Хозяйственный потенциал природных условий России. Зона 
Крайнего Севера. Сибирь.

Природные ресурсы. Влияние природных ресурсов на хозяйственную специализацию
территорий.  Минеральные ресурсы России.  Водные ресурсы.  Почва и  почвенные ресурсы.
Агроклиматические условия. Лесные ресурсы.  Лесоизбыточные и лесодефицитные районы.
Рекреационные  ресурсы  и  перспективы  их  освоения.  Объекты  Всемирного  наследия  на
территории России.

Взаимодействие природы и населения. Влияние промышленности, сельского хозяйства
и  транспорта  на  природные  комплексы.  «Чистые»  и  «грязные»  отрасли.  Экологические
проблемы.  Зоны  экологического  бедствия.  Экологические  катастрофы.  Экологические
проблемы г. Томска и Томской области.
Учебные понятия Социально-экономическая география, хозяйственный комплекс, 

экономико-
географическое  положение,  политико-географическое  положение,  геополитика,
административно-территориальное  деление,  субъекты  Федерации,  экономический  район,
районирование, специализация, природные условия, адаптация, природные ресурсы.

Тема 2. Население России (10 часов)
Содержание темы

Численность  населения.  Перепись  населения. Численность  населения  России,
динамика.  Естественный прирост  населения.  Воспроизводство  населения.  Традиционный и
современный тип воспроизводства. Демографические кризисы. Демографическая ситуация в
современной России. Особенности воспроизводства российского населения на рубеже XX и
XXI  веков.  Основные  показатели,  характеризующие  население  страны  и  её  отдельных
территорий.  Изменения численности населения Томской области. Половозрастная структура
населения.  Продолжительность  жизни  мужского  и  женского  населения.  Своеобразие
половозрастной пирамиды в России и Томской области.

Особенности размещения населения России. Две зоны расселения и их характеристики.
Основная полоса расселения.

Миграции  населения,  причины.  Внутренние  и  внешние  миграции  в  России.
Вынужденные переселенцы, беженцы. Направления и типы миграции на территории страны:
причины, порождающие их, основные направления миграционных потоков на разных этапах
развития страны. Вынужденные переселенцы, беженцы. Миграционные волны.

Формы  расселения.  Городское  и  сельское  население.  Урбанизация.  Городские
агломерации. Крупнейшие города и городские агломерации, их роль в жизни страны. Уровень
урбанизации субъектов Федерации. Функции городских поселений и виды городов.

Народы и религии России. Россия – многонациональное государство. Языковой состав
населения. Языковые семьи и группы. География религий.
Распространение основных религий на территории России. Этнорелигиозные конфликты и
возможные пути их решения.

Понятие человеческого капитала.  Трудовые ресурсы России, экономически активное
население. Рынок труда. Неравномерность распределения трудоспособного населения по



территории страны. Географические различия в уровне занятости и уровне жизни населения
России, факторы их определяющие. Качество населения.
Учебные понятия

Численность,  воспроизводство  населения,  ЕП  (естественный  прирост),  демография,
половозрастная  пирамида,  народы,  религии,  языковые  семьи  и  группы,  расселение,
урбанизация,  агломерация,  миграция,  беженцы,  трудовые  ресурсы,  понятие  человеческого
капитала, качество населения, экономически активное население.

Тема 3. Отрасли хозяйства России (22 часа)
Содержание темы:

Национальная экономика. Понятие  о  предприятиях  материальной и нематериальной
сферы.  Отрасли  хозяйства.  Три  сектора  национальной  экономики. Отраслевая  структура
экономики.  Межотраслевые  комплексы.  Факторы  размещения  производства.  Сырьевой,
топливный, водный, трудовой, потребительский, транспортный и экологический факторы.

Общий  спад  производства;  кризисные  явления  в  1990-х  годах  и  их  последствия.
Особенности экономического развития страны после 2000 года. «Точки роста» современной
экономики.

Топливно-энергетический комплекс. Нефтяная, газовая и угольная промышленность.
Нефтегазовые базы и угольные бассейны России. Их хозяйственная оценка.
Электроэнергетика. Гидравлические, тепловые и атомные электростанции и их виды.
Крупнейшие каскады ГЭС. Альтернативная энергетика. Единая энергосистема России.

Крупнейшие  месторождения,  газо-  и  нефтепроводы,  газо-  и
нефтеперерабатывающие предприятия. Особенности добычи и транспортировки нефти и
газа.  Экологические  проблемы  добычи,  переработки  и  транспортировки  нефти  и  газа,
добычи и обогащения угля. Основная продукция отрасли. Особенности развития отраслей
промышленности  и  транспорта,  участвующих  в  производстве  и  транспортировке
электроэнергии  и  тепла.  Место  России  в  мировом  производстве  электроэнергии.  ТЭК и
охрана окружающей среды.

Металлургический  комплекс.  Чёрная  металлургия. Особенности  организации
производства:  концентрация  и  комбинирование.  Комбинат  полного  цикла.  Факторы
размещения  отрасли.  Металлургические  базы  России.  Цветная  металлургия.  Размещение
основных отраслей цветной металлургии.

Место  России  в  мировом  производстве  черных  и  цветных  металлов.  Способы
обогащения руд. Основная продукция отраслей. Экологические проблемы и пути их решения.
Металлургия и охрана окружающей среды.

Машиностроение.  Место и значение машиностроения. Факторы размещения отраслей
машиностроения. Состав машиностроения: тяжёлое, транспортное, сельскохозяйственное,
энергетическое  машиностроение,  тракторостроение  и  станкостроение.  Военно-
промышленный комплекс. Машиностроение и охрана окружающей среды.

Динамика  производства  отдельных  видов  продукции;  место  России  в  мировом
машиностроении.  Продукция  отрасли,  её  география  и  значение  для  других  отраслей
хозяйства.  Экономические  и  экологические  проблемы  развития  наукоемких  отраслей
машиностроения и ВПК.

Химическая  промышленность. Место  и  значение  химической  промышленности  в
хозяйстве  России.  Сырьевая  база  и  отрасли  химической  промышленности.  Состав:  горная
химия,  основная  химия,  химия  органического  синтеза  и  факторы  их  размещения.
Экологические проблемы.

География  основных  производств  и  их  продукция.  Место  России  в  мировом
производстве продукции отрасли. География наукоемких производств.

Лесная промышленность. Отрасли лесной промышленности: лесозаготовка,
деревообработка, целлюлозно-бумажная промышленность и лесная химия.



Лесопромышленные  комплексы.  Значение  отрасли  в  хозяйстве.  Факторы  размещения
предприятий. Лесная промышленность и охрана окружающей среды.

Обеспеченность России лесными ресурсами. Хозяйственная оценка лесных ресурсов.
География отраслей и основная продукция промышленности.

Агропромышленный комплекс и его звенья. 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.  Отрасли
растениеводства  (земледелия)  и  животноводства:  география  основных  отраслей  и  их
размещение  по  территории  России.  Определение  по  картам  и  эколого-климатическим
показателям  основных  районов  выращивания  зерновых  и  технических  культур,  главных
районов  животноводства.  Сельское  хозяйство  и  охрана  окружающей  среды.  Зональная
специализация сельского хозяйства. Пригородный тип сельского хозяйства.

Лёгкая промышленность: состав, место и значение. Факторы размещения предприятий.
География  важнейших  отраслей:  основные  районы  и  центры.  Лёгкая  промышленность  и
охрана окружающей среды.

Пищевая промышленность: состав, место и значение. Факторы размещения предприятий.
География важнейших отраслей:  основные районы и центры. Пищевая промышленность  и
охрана окружающей среды.

Оценка  агроклиматических  ресурсов  разных  природных  зон  России.  Специализация
сельского хозяйства по регионам России. Производство сельскохозяйственных культур, его
динамика.

Сфера услуг (инфраструктурный комплекс). Транспорт и его роль в национальной
экономике. Виды транспорта: железнодорожный, автомобильный, трубопроводный, водный
воздушный.  Достоинства  и недостатки различных видов транспорта.  География отдельных
видов  транспорта  и  связи:  основные  транспортные  пути  и  линии  связи,  крупнейшие
транспортные узлы. Транспорт и охрана окружающей среды. География науки. Состав, место
значение  в  хозяйстве,  основные  районы,  центры,  города  науки.  Особенности  российской
транспортной  системы.  Обеспечение  транспортной  инфраструктурой  регионов  России;
густота транспортных сетей.

Социальная сфера: географические различия в уровне развития и качестве жизни 
населения. Отрасли нематериальной сферы. Сфера услуг и ее география.

Динамика отраслей непроизводственной сферы; их значение. Научно-
информационный комплекс; его роль в развитии отраслей экономики.
Учебные понятия Народное хозяйство, отрасль, предприятие, межотраслевой комплекс, 

факторы
размещения производства, база, комбинирование, транспортная сеть, материальная и 
нематериальная сферы хозяйства, сфера услуг.
Основные образовательные идеи

Хозяйство России представляет собой сложный комплекс предприятий, отраслей и 
секторов экономики, связанных друг с другом и с мировым хозяйством.

Тема 4. География крупных регионов (23 часа)
Содержание темы

Районирование России. Задачи, принципы и проблемы. Виды районирования (физико-
географическое, экономическое, историко-географическое, природно-хозяйственное, 
экологическое и др.). Зонирование России: основная зона хозяйственного освоения, зона
Севера, их особенности и проблемы.

Европейский Север, его географическое положение, ресурсы, население и специфика 
хозяйственной специализации. Единственный сырьевой район Западной зоны. Русский Север
— самый большой по площади район европейской территории России. Топливные и 
энергетические ресурсы — основа хозяйства района. Мурманск — морские ворота страны.



Европейский Северо-Запад, его географическое положение, ресурсы, население и 
специфика хозяйственной специализации. Северо-Запад — транзитный район между Россией
Европой. Бедность природными ресурсами. Выгодное географическое положение — главный
фактор развития промышленности района. Опора на привозное сырье. Машиностроение —
ведущая отрасль промышленности района. Санкт-Петербург — многофункциональный центр
района.

Калининградская область — самая западная территория России.
Центральная Россия, его географическое положение, ресурсы, население и специфика

хозяйственной  специализации.  Исторический,  экономический,  культурный  и
административный  центр  страны.  Выгодность  экономико-географического  положения.
Ресурсы,  население  и  специфика  хозяйственной  специализации.  Ведущая  роль  природных
ресурсов  в  развитии  хозяйства  региона.  Высококвалифицированные  трудовые  ресурсы
региона. Крупнейший центр автомобилестроения страны. Народные промыслы Центральной
России.

Европейский  Юг, его  географическое  положение, ресурсы, население  и  специфика
хозяйственной  специализации.  Один  из  крупнейших  по  числу  жителей  и  в  то  же  время
наименее  урбанизированный район страны.  Агроклиматические  и  рекреационные ресурсы.
Выдающаяся роль сельского хозяйства и рекреационного хозяйства.

Поволжье, его  географическое  положение, ресурсы, население  и  специфика
хозяйственной специализации. Крупный нефтегазоносный район. Благоприятные условия для
развития  сельского  хозяйства.  Высокая  обеспеченность  трудовыми  ресурсами.
«Автомобильный  цех»  страны.  Нефтяная,  газовая  и  химическая  промышленность.  Волго-
Камский каскад ГЭС. Энергоёмкие отрасли.

Урал, его  географическое положение, ресурсы, население  и специфика  хозяйственной
специализации.  Выгодное транзитное положение и  богатые минеральные ресурсы.  Старый
промышленный район. Уральская металлургическая база; центр тяжелого машиностроения.

Западная  Сибирь, её  географическое  положение, ресурсы, население  и  специфика
хозяйственной  специализации.  Главное  богатство  —  огромные  запасы  нефти,  газа  и
каменного  угля.  Ведущая  роль  топливно-энергетической  промышленности.  Чёрная
металлургия Кузбасса.

Природные ресурсы, население и хозяйство Томской области. Достопримечательности.
Топонимика.

Восточная Сибирь, её географическое положение, ресурсы, население и специфика 
хозяйственной специализации. Суровые природные условия и богатые природные ресурсы 
района. Огромные водные ресурсы Байкала и крупных рек. Ангаро-Енисейский каскад ГЭС
— крупнейший производитель электроэнергии в стране. Перспективы развития энергоёмких 
отраслей.

Дальний  Восток, его  географическое  положение, ресурсы, население  и  специфика
хозяйственной специализации.  Самый большой по площади экономический район страны.
Благоприятное приморское положение, крайне слабая освоенность, удаленность от развитой
части страны. Специализация — вывоз леса, рыбы, руд цветных металлов, золота, алмазов.
Основные понятия Транзитное положение, добывающие отрасли, энергоемкие производства,

Нечерноземье.
Основные образовательные идеи

Формирование населения и хозяйственных особенностей каждого региона результат 
сочетания длительного исторического развития и природных условий и ресурсов.
Каждый из регионов России  имеет свои неповторимые особенности.

Тема 5. Россия в современном мире (2 часа)
Содержание темы



Место России в мировой экономике.  Хозяйство России до ХХ в. Россия в ХХ—XXI вв.
Перспективы развития. География государств нового зарубежья. Оценка их исторических,
политических,  экономических  и  культурных  связей  с  Россией.  Россия  и  страны  СНГ.
Взаимосвязи России с другими странами мира. Объекты мирового природного и культурного
наследия в России.
Основные образовательные идеи

В протяжении своей истории Россия играла определенную роль в системе мирового 
хозяйства, причем, эта роль менялась.

После распада СССР и экономического кризиса Россия постепенно восстанавливает 
свой экономический потенциал, оставаясь пока поставщиком на мировой рынок в основном
сырьевой продукции.

1.2.2.9.МАТЕМАТИКА

Коррекция
При изучении математики в V и VI классах повторяются и систематизируются сведения

натуральных числах,  полученные учащимися в  начальной школе.  С первых уроков  у  детей
формируются  навыки  тождественных  преобразований.  Важную  роль  при  этом  играет
понятие выражение. Тождественные преобразования выражений основываются на законах
арифметических действий.

Большое место в программе занимает составление и решение уравнений. В V классе
уравнения  решаются  на  основе  зависимостей  между  компонентами  и  результатами
действий. В VI классе в теме «Положительные и отрицательные числа» формулируются
правила  действий  с  рациональными  числами,  включая  правила  перемены  знака  при
перенесении  члена  из  одной  части  уравнения  в  другую.  Впервые  в  V  классе  учащиеся
знакомятся с  решением задач с  помощью уравнений.  В VI  классе  они должны научиться
составлять числовые и буквенные выражения, пропорции и линейные уравнения по условиям
текстовых задач, а также уметь решать несложные линейные уравнения, используя при
этом раскрытие скобок и приведение подобных слагаемых.

Элементы геометрии, включенные в программу, способствуют формированию у учащихся
умения работать с чертежными инструментами: транспортиром, циркулем, линейкой.

Действия  с  натуральными  числами,  обыкновенными  и  десятичными  дробями,
отрицательными и положительными числами,  использование букв  для записи выражений,
составление  несложных  уравнений  по  условию  задач,  построение  и  измерение
геометрических фигур — все это является подготовкой к изучению систематического курса
алгебры и геометрии в старших классах.

Ввиду излишней сложности некоторые темы из программы V и VI классов возможно 
изъять без ущерба для дальнейшего изучения курса математики.

Учащиеся решают задачи на вычисление скорости, времени, расстояния без 
заучивания формул.

Можно не останавливаться на изучении тем: «Равные фигуры», «Столбчатые 
диаграммы», «Шар».

Тема «Масштаб» будет подробно изучаться в курсе географии, тема «Графики» — в 
курсе алгебры, темы «Длина окружности», «Площадь круга» — в курсе геометрии.

Некоторые темы рекомендуется давать как ознакомительные. К таким относятся в V
классе:  «Куб»,  «Прямоугольный  параллелепипед»,  «Среднее  арифметическое  чисел»;  в  VI
классе:  «Перемещение  по  координатной  прямой»,  «Параллельные  прямые»,  «Измерение
величин», «Модуль числа», «Число как результат измерения».

Следует  уменьшить  количество  часов  на  следующие  темы:  «Длина  отрезка»,
«Шкалы», «Переместительный и сочетательный законы умножения», «Запись произведения
с буквенными множителями»; «Равные углы», «Развернутый и прямой угол».

Высвободившиеся часы рекомендуется использовать на повторение (в начале и конце
учебного года), на практические работы, а также на изучение наиболее трудных и значимых
тем: в V классе — на решение уравнений, закрепление знаний



единиц  площадей,  умножение  и  деление  десятичных дробей,  измерение  углов;  в  VI
классе  —  на  сложение  и  вычитание  положительных  и  отрицательных  чисел,  решение
уравнений, сложение и вычитание чисел, содержащих целую и дробную часть, на умножение
и деление обыкновенных дробей.

Вводятся некоторые дополнительные темы на обобщение изученного материала: в V
классе  — «Все  действия с  десятичными дробями»,  «Единицы измерения  площадей»;  в  VI
классе  —  «Примеры  на  все  действия  с  положительными  и  отрицательными  числами»,
«Решение примеров на все действия с обыкновенными и десятичными дробями».

Тематические разделы курса
Элементы теории множеств и математической логики

Согласно  ФГОС  основного  общего  образования  в  курс  математики  введен  раздел
«Логика»,  который  не  предполагает  дополнительных  часов  на  изучении  и  встраивается  в
различные  темы  курсов  математики  и  информатики  и  предваряется  ознакомлением  с
элементами теории множеств.

Множества и отношения между ними
Множество,  характеристическое свойство множества,  элемент множества,  пустое,

конечное, бесконечное множество. Подмножество. Отношение принадлежности, включения,
равенства. Элементы множества, способы задания множеств,  распознавание подмножеств и
элементов подмножеств с использованием кругов Эйлера.

Операции над множествами
Пересечение и объединение множеств. Разность множеств, дополнение множества.

Интерпретация операций над множествами с помощью кругов Эйлера.
Элементы логики
Определение.  Утверждения. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство от

противного. Теорема, обратная данной. Пример и контрпример.
Высказывания
Истинность и ложность высказывания. Сложные и простые высказывания. Операции

над высказываниями с использованием логических связок: и, или, не. Условные высказывания
(импликации).

Содержание курса математики в 5–6 классах
Натуральные числа и нуль
Натуральный ряд чисел и его свойства
Натуральное  число,  множество  натуральных  чисел  и  его  свойства,  изображение

натуральных чисел точками на числовой прямой. Использование свойств натуральных чисел
при решении задач.

Запись и чтение натуральных чисел
Различие между цифрой и числом. Позиционная запись натурального числа, поместное

значение  цифры,  разряды  и  классы,  соотношение  между  двумя  соседними  разрядными
единицами, чтение и запись натуральных чисел.

Округление натуральных чисел
Необходимость округления. Правило округления натуральных чисел.
Сравнение натуральных чисел, сравнение с числом 0
Понятие о сравнении чисел, сравнение натуральных чисел друг с другом и с нулем,

математическая запись сравнений, способы сравнения чисел.
Действия с натуральными числами
Сложение  и  вычитание,  компоненты  сложения  и  вычитания,  связь  между  ними,

нахождение  суммы и разности,  изменение  суммы и разности при изменении компонентов
сложения и вычитания.

Умножение  и  деление,  компоненты  умножения  и  деления,  связь  между  ними,
умножение  и  сложение  в  столбик,  деление  уголком,  проверка  результата  с  помощью
прикидки и обратного действия.

Переместительный  и  сочетательный  законы  сложения  и  умножения,
распределительный  закон  умножения  относительно  сложения,  обоснование  алгоритмов
выполнения арифметических действий.

Степень с натуральным показателем



Запись  числа  в  виде суммы разрядных слагаемых,  порядок  выполнения  действий в
выражениях, содержащих степень, вычисление значений выражений, содержащих степень.

Числовые выражения
Числовое выражение и его значение, порядок выполнения действий.
Деление с остатком

Деление с остатком на множестве натуральных чисел, свойства деления с остатком.
Практические задачи на деление с остатком.

Свойства и признаки делимости
Свойство делимости суммы (разности) на число. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10.

Признаки  делимости  на  4,  6,  8,  11.  Доказательство  признаков  делимости. Решение
практических задач с применением признаков делимости.

Разложение числа на простые множители 
Простые и составные числа, решето 
Эратосфена.
Разложение  натурального  числа  на  множители,  разложение  на  простые  множители.

Количество делителей числа, алгоритм разложения числа на простые множители, основная
теорема арифметики.

Алгебраические выражения
Использование  букв  для  обозначения  чисел,  вычисление  значения  алгебраического

выражения,  применение  алгебраических  выражений  для  записи  свойств  арифметических
действий, преобразование алгебраических выражений.

Делители и кратные
Делитель  и  его  свойства,  общий  делитель  двух  и  более  чисел,  наибольший  общий

делитель, взаимно простые числа, нахождение наибольшего общего делителя. Кратное и его
свойства, общее кратное двух и более чисел, наименьшее общее кратное, способы нахождения
наименьшего общего кратного.

Дроби
Обыкновенные дроби
Доля, часть, дробное число, дробь. Дробное число как результат деления. Правильные

и неправильные дроби, смешанная дробь (смешанное число).
Запись  натурального числа в  виде дроби с заданным знаменателем,  преобразование

смешанной дроби в неправильную дробь и наоборот.
Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение обыкновенных дробей. 
Сложение и вычитание обыкновенных дробей. Умножение и деление обыкновенных

дробей.
Арифметические действия со смешанными дробями.
Арифметические действия с дробными числами.
Способы рационализации вычислений и их применение при выполнении действий.
Десятичные дроби
Целая  и  дробная  части  десятичной  дроби.  Преобразование  десятичных  дробей  в

обыкновенные.  Сравнение десятичных дробей. Сложение и вычитание десятичных дробей.
Округление десятичных дробей. Умножение и деление десятичных дробей.  Преобразование
обыкновенных дробей в десятичные дроби. Конечные и бесконечные десятичные дроби.

Отношение двух чисел
Масштаб на плане и карте. Пропорции. Свойства пропорций, применение пропорций и

отношений при решении задач.
Среднее арифметическое чисел
Среднее  арифметическое  двух  чисел.  Изображение  среднего  арифметического  двух

чисел  на  числовой  прямой.  Решение  практических  задач  с  применением  среднего
арифметического. Среднее арифметическое нескольких чисел.

Проценты
Понятие процента. Вычисление процентов от числа и числа по известному проценту,

выражение отношения в процентах. Решение несложных практических задач с процентами.
Диаграммы
Столбчатые и круговые диаграммы. Извлечение информации из диаграмм.

Изображение диаграмм по числовым данным.



            Рациональные  числа 
Положительные и отрицательные числа
Изображение  чисел  на  числовой (координатной)  прямой.  Сравнение  чисел.  Модуль

числа,  геометрическая  интерпретация  модуля  числа.  Действия  с  положительными  и
отрицательными числами. Множество целых чисел.

Понятие  о  рациональном  числе. Первичное  представление  о  множестве
рациональных чисел. Действия с рациональными числами.

Решение текстовых задач
Единицы  измерений: длины, площади, объема, массы, времени, скорости.

Зависимости  между  единицами  измерения  каждой  величины.  Зависимости  между
величинами:  скорость,  время,  расстояние;  производительность,  время,  работа;  цена,
количество, стоимость.

Задачи на все арифметические действия
Решение  текстовых  задач  арифметическим  способом. Использование  таблиц,  схем,

чертежей, других средств представления данных при решении задачи.
Задачи на движение, работу и покупки
Решение несложных задач на движение в противоположных направлениях, в одном

направлении, движение по реке по течению и против течения. Решение задач на совместную
работу. Применение дробей при решении задач.

Задачи на части, доли, проценты
Решение задач на нахождение части числа и числа по его части.  Решение задач на

проценты и доли. Применение пропорций при решении задач.
Логические задачи
Решение несложных логических задач.  Решение логических задач с помощью графов,

таблиц.
Основные методы решения текстовых задач: арифметический, перебор вариантов.
Наглядная геометрия
Фигуры  в  окружающем  мире.  Наглядные  представления  о  фигурах  на  плоскости:

прямая,  отрезок,  луч,  угол,  ломаная,  многоугольник,  окружность,  круг.  Четырехугольник,
прямоугольник,  квадрат.  Треугольник,  виды  треугольников. Правильные  многоугольники.
Изображение  основных геометрических  фигур.  Взаимное расположение двух  прямых, двух
окружностей, прямой и окружности.  Длина отрезка, ломаной. Единицы измерения длины.
Построение  отрезка  заданной  длины.  Виды  углов.  Градусная  мера  угла.  Измерение  и
построение углов с помощью транспортира.

Периметр многоугольника.  Понятие площади фигуры; единицы измерения площади.
Площадь прямоугольника, квадрата. Приближенное измерение площади фигур на клетчатой
бумаге. Равновеликие фигуры.

Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, призма,
пирамида,  шар,  сфера,  конус,  цилиндр.  Изображение  пространственных  фигур.  Примеры
сечений.  Многогранники.  Правильные  многогранники.  Примеры  разверток  многогранников,
цилиндра и конуса.

Понятие объема; единицы объема. Объем прямоугольного параллелепипеда, куба.
Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная симметрии.

Изображение симметричных фигур.
Решение практических задач с применением простейших свойств фигур.
История математики
Появление цифр, букв, иероглифов в процессе счета и распределения продуктов на 

Древнем Ближнем Востоке. Связь с Неолитической революцией.
Рождение шестидесятеричной системы счисления. Появление десятичной записи

чисел.



Рождение и развитие арифметики натуральных чисел. НОК, НОД, простые числа.
Решето Эратосфена.

Появление нуля

Почему 111
отрицательных чисел в математике древности. Роль Диофанта.

?

Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. Старинные системы
мер. Десятичные дроби и метрическая система мер. Л. Магницкий.

2.2.2.10. АЛГЕБРА
Коррекция:

VII класс
Важнейшей  особенностью  содержания  курса  алгебры  является  его  практическая

направленность,  обеспечивающая  доступность  и  прочность  усвоения  основ
математических знаний учащихся. При этом некоторые математические понятия вводятся
ознакомительно  в  процессе  решения  конкретных  практических  задач,  раскрывающих
реальную  основу  математических  абстракций.  Это  относится  к  темам:  «Формулы»,
«Доказательство тождеств», «График функции, абсцисса, ордината», «Линейное уравнение
с двумя неизвестными».

понятием  формула  учащиеся  познакомятся  при  изучении  темы  «Выражения  с
переменными»,  с  доказательством  тождеств  —  при  выполнении  тождественных
преобразований,  с  графиком  функции  и  понятиями  абсцисса  и  ордината  —  при
непосредственном  построении  графиков  конкретно  заданных  линейных  функций.  С
линейными уравнениями с двумя переменными знакомство происходит при решении систем
линейных уравнений.

Тема «Абсолютная погрешность» изъята из программы полностью, так как она 
будет подробно рассмотрена в курсе физики на практических занятиях.

В результате появляется возможность добавить время на изучение сложных тем: 
«Решение уравнений», «Решение задач с помощью уравнений».

VIII класс
Из программы рекомендуется исключить следующие темы: «Действительные числа», 
«Нахождение приближенных значений квадратного корня»; из раздела «Степень с целым

показателем  и  ее  свойства»  исключается  «Стандартный  вид  числа  —  приближенные
вычисления»;  из  раздела  «Квадратные  уравнения»  —  решение  квадратного  уравнения
выделением квадрата двучлена, а также вывод формулы корней квадратного уравнения.

Некоторые темы (например такую, как «Теорема Виета») предлагается давать в
ознакомительном плане; при знакомстве с графиком функции  у=к/х можно ограничиться
построением графика по точкам и простейшим анализом.

Уменьшено количество часов на изучение следующих тем: «Квадратные корни», 
«Дробные рациональные уравнения».

Высвободившееся  время  рекомендуется  использовать  для  лучшей  проработки
наиболее  важных  тем  курса:  «Совместные  действия  с  дробями»,  «Применение  свойств
арифметического квадратного корня», «Решение задач с помощью квадратных уравнений»,
а также на повторение пройденного за год.

IX класс
В  IX  классе  повторяются  и  систематизируются  ранее  полученные  учащимися

алгебраические сведения. Рассматриваются арифметическая и геометрическая прогрессии,
квадратные функции, системы уравнений. Обучение ведется с широкой опорой на наглядно-
графические  представления.  Большое  внимание  уделяется  преобразованию
тригонометрических выражений. Совершенствование вычислительных навыков учащихся



достигается  путем  включения  в  курс  большого  числа  задач,  связанных  с  выполнением
различного рода вычислений, с использованием таблиц и микрокалькулятора.

Некоторые труднодоступные темы рекомендуется исключить.  К ним относятся:
«Свойства квадратичной функции», «Целое уравнение и его степень», «Сумма бесконечной
геометрической прогрессии». Все формулы прогрессий даются без вывода.

ознакомительном плане изучаются «Четные и нечетные функции», «Функция у=хn».
Весь  раздел  «Организация  вычислений»  (округление  чисел,  сложение  и  умножение

приближенных значений) переносится для изучения на факультативные занятия Вычисления
с помощью калькулятора производятся в течение всего учебного года. 
Освободившееся время рекомендуется использовать на повторение, решение задач,

преобразование выражений, а также на закрепление изученного материала.
ОБЩЕЕ СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА

Числа
Рациональные числа
Множество  рациональных  чисел.  Сравнение  рациональных  чисел.  Действия  с

рациональными числами. Представление рационального числа десятичной дробью.
Иррациональные числа
Понятие иррационального числа. Распознавание иррациональных чисел. Примеры

доказательств в алгебре. Иррациональность числа 2 . Применение в геометрии. Сравнение
иррациональных чисел. Множество действительных чисел.

Тождественные преобразования
Числовые и буквенные выражения
Выражение  с  переменной.  Значение  выражения.  Подстановка  выражений  вместо

переменных.
Целые выражения
Степень  с  натуральным  показателем  и  ее  свойства.  Преобразования  выражений,

содержащих степени с натуральным показателем.
Одночлен, многочлен. Действия с одночленами и многочленами (сложение, вычитание,

умножение).  Формулы  сокращенного  умножения:  разность  квадратов,  квадрат  суммы  и
разности.  Разложение многочлена на множители:  вынесение общего множителя за скобки,
группировка,  применение  формул  сокращенного  умножения. Квадратный  трехчлен,
разложение квадратного трехчлена на множители.

Дробно-рациональные выражения
Степень  с  целым  показателем.  Преобразование  дробно-линейных  выражений:

сложение, умножение, деление.  Алгебраическая дробь. Допустимые значения переменных в
дробно-рациональных  выражениях. Сокращение  алгебраических  дробей.  Приведение
алгебраических  дробей  к  общему  знаменателю.  Действия  с  алгебраическими  дробями:
сложение, вычитание, умножение, деление, возведение в степень.

Преобразование выражений, содержащих знак модуля.
Квадратные корни
Арифметический  квадратный  корень.  Преобразование  выражений,  содержащих

квадратные корни: умножение, деление, вынесение множителя из-под знака корня,  внесение
множителя под знак корня.

Уравнения и неравенства
Равенства
Числовое равенство. Свойства числовых равенств. Равенство с переменной.
Уравнения
Понятие уравнения и корня уравнения. Представление о равносильности уравнений.

Область определения уравнения (область допустимых значений переменной).



Линейное уравнение и его корни
Решение линейных уравнений. Линейное уравнение с параметром. Количество корней

линейного уравнения. Решение линейных уравнений с параметром.
Квадратное уравнение и его корни
Квадратные уравнения. Неполные квадратные уравнения. Дискриминант квадратного

уравнения.  Формула  корней  квадратного  уравнения.  Теорема  Виета. Теорема, обратная
теореме Виета.  Решение квадратных уравнений: использование формулы для нахождения
корней, графический  метод  решения, разложение  на  множители, подбор  корней  с
использованием теоремы Виета. Количество корней квадратного уравнения в зависимости
от  его  дискриминанта.  Биквадратные  уравнения.  Уравнения,  сводимые  к  линейным  и
квадратным. Квадратные уравнения с параметром.

Дробно-рациональные уравнения
Решение  простейших  дробно-линейных  уравнений.  Решение  дробно-рациональных

уравнений.
Методы решения уравнений:  методы равносильных преобразований,  метод замены

переменной, графический метод. Использование свойств функций при решении уравнений.

Простейшие иррациональные уравнения вида f x

Уравнения вида x
n  

a .Уравнения в целых числах.

 a ,  f x  g x .



Системы уравнений
Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными. Прямая

как графическая интерпретация линейного уравнения с двумя переменными.
Понятие системы уравнений. Решение системы уравнений.
Методы  решения  систем  линейных  уравнений  с  двумя  переменными:  графический

метод, метод сложения, метод подстановки.
Системы линейных уравнений с параметром.
Неравенства
Числовые  неравенства.  Свойства  числовых  неравенств.  Проверка  справедливости

неравенств при заданных значениях переменных.
Неравенство  с  переменной.  Строгие  и  нестрогие  неравенства.  Область определения

неравенства (область допустимых значений переменной).
Решение линейных неравенств.
Квадратное  неравенство  и  его  решения. Решение  квадратных  неравенств:

использование свойств и графика квадратичной функции, метод интервалов. Запись решения
квадратного неравенства.

Решение целых и дробно-рациональных неравенств методом интервалов.
Системы неравенств
Системы  неравенств  с  одной  переменной.  Решение  систем  неравенств  с  одной

переменной: линейных, квадратных. Изображение решения системы неравенств на числовой
прямой. Запись решения системы неравенств.

Функции
Понятие функции
Декартовы координаты на плоскости. Формирование представлений о метапредметном

понятии «координаты». Способы задания функций: аналитический, графический, табличный.
График  функции.  Примеры  функций,  получаемых  в  процессе  исследования  различных
реальных процессов и решения задач. Значение функции в точке. Свойства функций: область
определения,  множество  значений,  нули,  промежутки  знакопостоянства,
четность/нечетность,  промежутки  возрастания  и  убывания, наибольшее  и  наименьшее
значения. Исследование функции по ее графику.

Представление об асимптотах.



Непрерывность функции. Кусочно заданные функции.
Линейная функция
Свойства и график линейной функции. Угловой коэффициент прямой. Расположение

графика линейной функции в зависимости от ее углового коэффициента и свободного члена.
Нахождение коэффициентов линейной функции по заданным условиям: прохождение прямой
через  две  точки с  заданными координатами,  прохождение прямой через  данную точку и
параллельной данной прямой.

Квадратичная функция
Свойства  и  график  квадратичной  функции  (парабола).  Построение  графика

квадратичной функции по точкам.  Нахождение нулей квадратичной функции, множества
значений, промежутков знакопостоянства, промежутков монотонности.

Обратная пропорциональность

Свойства функции y  
k
x . Гипербола.

Графики функций. Преобразование графика
функции

графиков функций вида y  af kx  b   c .

y  f ( x) для построения

Графики 
функций

y  a 
k

x  b
,   x ,  3 x , y   x

 .

Последовательности и прогрессии
Числовая последовательность. Примеры числовых последовательностей. Бесконечные

последовательности. Арифметическая прогрессия и ее свойства. Геометрическая прогрессия.
Формула  общего  члена  и  суммы  n  первых  членов  арифметической  и  геометрической
прогрессий. Сходящаяся геометрическая прогрессия.

Решение текстовых задач
Задачи на все арифметические действия
Решение  текстовых  задач  арифметическим  способом. Использование  таблиц,  схем,

чертежей, других средств представления данных при решении задачи.
Задачи на движение, работу и покупки
Анализ  возможных  ситуаций  взаимного  расположения  объектов  при  их  движении,

соотношения объемов выполняемых работ при совместной работе.
Задачи на части, доли, проценты
Решение задач на нахождение части числа и числа по его части.  Решение задач на

проценты и доли. Применение пропорций при решении задач.
Логические задачи
Решение логических задач. Решение логических задач с помощью графов, таблиц. 
Основные методы решения текстовых задач: арифметический, алгебраический,

перебор  вариантов.  Первичные  представления  о  других  методах  решения  задач
(геометрические и графические методы).

Статистика и теория вероятностей
Статистика
Табличное и графическое представление данных, столбчатые и круговые диаграммы,

графики,  применение диаграмм и графиков для описания зависимостей реальных величин,
извлечение  информации  из  таблиц,  диаграмм  и  графиков.  Описательные  статистические
показатели числовых наборов: среднее арифметическое,  медиана, наибольшее и наименьшее
значения. Меры рассеивания: размах, дисперсия и стандартное отклонение.

Случайная изменчивость. Изменчивость при измерениях. Решающие правила.
Закономерности в изменчивых величинах.

Случайные события
Случайные  опыты  (эксперименты),  элементарные  случайные  события  (исходы).

Вероятности элементарных событий. События в случайных экспериментах и



благоприятствующие  элементарные  события.  Вероятности  случайных  событий.  Опыты  с
равновозможными  элементарными  событиями.  Классические  вероятностные  опыты  с
использованием  монет,  кубиков.  Представление  событий  с  помощью  диаграмм  Эйлера.
Противоположные  события,  объединение  и  пересечение  событий.  Правило  сложения
вероятностей. Случайный выбор. Представление эксперимента в виде дерева. Независимые
события. Умножение вероятностей независимых событий. Последовательные независимые
испытания. Представление о независимых событиях в жизни.

Элементы комбинаторики
Правило умножения, перестановки, факториал числа. Сочетания и число сочетаний.

Формула числа сочетаний. Треугольник Паскаля. Опыты с большим числом равновозможных
элементарных событий. Вычисление вероятностей в опытах с применением комбинаторных
формул. Испытания Бернулли. Успех и неудача. Вероятности событий в серии испытаний
Бернулли.

Случайные величины
Знакомство со случайными величинами на примерах конечных дискретных случайных

величин.  Распределение  вероятностей.  Математическое  ожидание.  Свойства
математического ожидания.  Понятие о законе больших чисел.  Измерение вероятностей.
Применение  закона  больших  чисел  в  социологии,  страховании,  в  здравоохранении,
обеспечении безопасности населения в чрезвычайных ситуациях.

2.2.2.11. ГЕОМЕТРИЯ
Коррекция:

VII класс
теме  «Основные  свойства  простейших  геометрических  фигур»  рассматриваются

простейшие геометрические фигуры (прямая, отрезок, угол), производятся их сравнение и
измерение. Все основные понятия вводятся на наглядной основе. Аксиомы даются в процессе
практических упражнений, через решение задач и приводятся в описательной форме. Все
теоретические положения даются исключительно в ознакомительном плане и опираются на
наглядные  представления  учащихся,  сложившиеся  в  результате  их  опыта  и  изучения
математики  в  I-VI  классах.  Контрольная  работа  №  1  заменяется  самостоятельной
работой.

теме «Перпендикулярные прямые» даются только формулировки, так как 
доказательства трудны для учащихся с задержкой психического развития.

Тема  «Углы,  отложенные  в  одну  полуплоскость»,  исключается  из-за  ее
труднодоступности,  при  дальнейшем  изучении  курса  геометрии  она  не  используется.
Поэтому первый признак равенства треугольников доказывается способом наложения,  а
второй  и  третий  признаки  даются  в  ознакомительном  плане,  без  доказательств,  но  с
заучиванием формулировок.

Теорема о свойствах равнобедренного треугольника доказывается на основании 
признаков равенства треугольников.

Первый признак параллельности прямых доказывается, остальные признаки даются в
процессе решения задач.

Ввиду сложности изложения материала снимаются темы: «Существование и 
единственность перпендикуляра к прямой» и «Метод геометрических мест».

Тема «Углы, вписанные в окружность», изучается в упрощенном виде, с 
использованием учебника Киселева.

Освободившееся время рекомёндуется использовать для практических работ, 
решения задач, а также на повторение изученного материала.

VIII класс



Некоторые  темы  рекомендуется  давать  в  ознакомительном  плане,  сократив
количество часов, отводимое на их изучение, исключив доказательства теорем, оставив для
заучивания  лишь  формулировки.  К  ним  относятся:  «Теорема  Фалеса»,  «Основные
тригонометрические  тождества»,  «Изменение  тригонометрических  функций  при
возрастании  угла»,  «Уравнение  прямой»,  «Расположение  прямой  относительно  системы
координат», «Пересечение прямой с окружностью», «Движение», «Свойства движения» (в
теме «Преобразование фигур»).

Исключить также доказательство теоремы о зависимости угла от градусной меры
угла.

Следует исключить вопрос о взаимном расположении окружностей.
теме «Подобие фигур» рекомендуется рассмотреть доказательство одного признака

подобия, а остальные — дать в ознакомительном плане, предложив для заучивания только
формулировки теорем.

Освободившиеся часы использовать на решение задач, построения и повторение.
При  изучении  геометрии  в  VIII  классе  следует  основное  внимание  уделить

практической  направленности  курса,  исключив  и  упростив  наиболее  сложный  для
восприятия  теоретический  материал.  На  уроках  геометрии  необходимо  максимально
использовать  наглядные  средства  обучения,  больше  проводить  практических  работ  с
учащимися, решать задачи.

IX класс
целях развития правильных геометрических представлений и логического мышления

учащихся  обучение  геометрии  в  IX  классе  следует  строить  на  решении  задач  при
постоянном обращении к наглядности — рисункам и чертежам.

Ввиду труднодоступности темы «Векторы на плоскости» целесообразно ограничить
знакомство  с  нею  понятием  вектор,  сложением  и  вычитанием  векторов.  Остальные
разделы темы рекомендуется вынести для более подробного изучения на факультативные
занятия, а контрольную работу № 1 заменить самостоятельной работой. Освободившееся
время используется по усмотрению учителя.

Теорема о длине окружности, площади круга и формула Герона даются без 
доказательств.

Основное содержание тем учебного курса
Геометрические фигуры
Фигуры в геометрии и в окружающем мире
Геометрическая  фигура.  Формирование  представлений  о  метапредметном  понятии

«фигура».
Точка, линия, отрезок, прямая, луч, ломаная, плоскость, угол, биссектриса угла и ее

свойства, виды углов, многоугольники, круг.
Осевая  симметрия  геометрических  фигур.  Центральная  симметрия  геометрических

фигур.
Многоугольники
Многоугольник,  его  элементы  и  его  свойства.  Распознавание  некоторых

многоугольников. Выпуклые и невыпуклые многоугольники. Правильные многоугольники.
Треугольники. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника.

Равнобедренный треугольник, его свойства и признаки. Равносторонний треугольник.
Прямоугольный, остроугольный, тупоугольный треугольники. Внешние углы треугольника.
Неравенство треугольника.

Четырехугольники.  Параллелограмм,  ромб,  прямоугольник,  квадрат,  трапеция,
равнобедренная  трапеция.  Свойства  и  признаки  параллелограмма,  ромба,  прямоугольника,
квадрата.

Окружность, круг



Окружность,  круг,  их  элементы  и  свойства;  центральные  и  вписанные  углы.
Касательная и секущая к окружности,  их свойства. Вписанные и описанные окружности для
треугольников, четырехугольников, правильных многоугольников.

Геометрические фигуры в пространстве (объемные тела)
Многогранник  и  его  элементы.  Названия  многогранников  с  разным  положением  и

количеством граней. Первичные представления о пирамиде, параллелепипеде, призме, сфере,
шаре, цилиндре, конусе, их элементах и простейших свойствах.

Отношения
Равенство фигур
Свойства равных треугольников. Признаки равенства треугольников.
Параллельность прямых
Признаки и свойства параллельных прямых. Аксиома параллельности Евклида.

Теорема Фалеса.
Перпендикулярные прямые
Прямой  угол.  Перпендикуляр  к  прямой.  Наклонная,  проекция.  Серединный

перпендикуляр к отрезку. Свойства и признаки перпендикулярности.
Подобие
Пропорциональные  отрезки,  подобие  фигур.  Подобные  треугольники.  Признаки

подобия.
Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей.
Измерения и вычисления
Величины
Понятие величины. Длина. Измерение длины. Единицы измерения длины. Величина

угла. Градусная мера угла.
Понятие о площади плоской фигуры и ее свойствах. Измерение площадей. Единицы

измерения площади.
Представление  об  объеме  и  его  свойствах.  Измерение  объема.  Единицы  измерения

объемов.
Измерения и вычисления
Инструменты  для  измерений  и  построений;  измерение  и  вычисление  углов,  длин

(расстояний),  площадей.  Тригонометрические  функции  острого  угла  в  прямоугольном
треугольнике  Тригонометрические  функции  тупого  угла. Вычисление  элементов
треугольников  с  использованием  тригонометрических  соотношений.  Формулы  площади
треугольника, параллелограмма и его частных видов, формулы длины окружности и площади
круга.  Сравнение  и  вычисление  площадей.  Теорема  Пифагора.  Теорема  синусов. Теорема
косинусов.

Расстояния
Расстояние  между  точками.  Расстояние  от  точки  до  прямой.  Расстояние  между

фигурами.
Геометрические построения
Геометрические построения для иллюстрации свойств геометрических фигур. 
Инструменты для построений: циркуль, линейка, угольник. Простейшие построения

циркулем и линейкой: построение биссектрисы угла, перпендикуляра к прямой, угла, равного 
данному,

Построение треугольников по трем сторонам, двум сторонам и углу между ними, 
стороне и двум прилежащим к ней углам.

Деление отрезка в данном отношении.
Геометрические преобразования
Преобразования



Понятие  преобразования.  Представление  о  метапредметном  понятии
«преобразование». Подобие.

Движения
Осевая  и  центральная  симметрия, поворот  и  параллельный  перенос. Комбинации

движений на плоскости и их свойства.
Векторы и координаты на плоскости
Векторы
Понятие  вектора,  действия  над  векторами, использование  векторов  в  физике,

разложение вектора на составляющие, скалярное произведение.
Координаты
Основные понятия,  координаты вектора, расстояние между точками. Координаты

середины отрезка. Уравнения фигур.
Применение векторов и координат для решения простейших геометрических 
задач. История математики
Возникновение  математики  как  науки,  этапы  ее  развития.  Основные  разделы

математики. Выдающиеся математики и их вклад в развитие науки.
Бесконечность множества простых чисел.  Числа и длины отрезков.  Рациональные

числа. Потребность в иррациональных числах. Школа Пифагора
Зарождение  алгебры  в  недрах  арифметики.  Ал-Хорезми.  Рождение  буквенной

символики. П. Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. История вопроса о нахождении формул корней
алгебраических  уравнений  степеней,  больших  четырех.  Н.  Тарталья,  Дж.  Кардано,  Н.Х.
Абель, Э. Галуа.

Появление метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты на
язык  алгебры.  Появление  графиков  функций.  Р.  Декарт,  П.  Ферма.  Примеры  различных
систем координат.

Задача  Леонардо  Пизанского  (Фибоначчи)  о  кроликах,  числа  Фибоначчи.  Задача  о
шахматной доске. Сходимость геометрической прогрессии.

Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма, Б.Паскаль,
Я. Бернулли, А.Н.Колмогоров.

От  земледелия  к  геометрии.  Пифагор  и  его  школа.  Фалес,  Архимед.  Платон  и
Аристотель. Построение правильных многоугольников. Триссекция угла. Квадратура круга.
Удвоение  куба.  История  числа  π.  Золотое  сечение.  «Начала»  Евклида.  Л  Эйлер,
Н.И.Лобачевский. История пятого постулата.

Геометрия и искусство. Геометрические закономерности окружающего мира. 
Астрономия и геометрия. Что и как узнали Анаксагор, Эратосфен и Аристарх о

размерах Луны, Земли и Солнца. Расстояния от Земли до Луны и Солнца. Измерение 
расстояния от Земли до Марса.

Роль российских ученых в развитии математики: Л. Эйлер. Н.И. Лобачевский, 
П.Л.Чебышев, С. Ковалевская, А.Н. Колмогоров.

Математика в развитии России: Петр I, школа математических и навигацких наук, 
развитие российского флота, А.Н. Крылов. Космическая программа и М.В. Келдыш.

2.2.2.12. ИФОРМАТИКА

7 класс
Общее число часов – 34 ч. (в том числе резерв – 2 ч. – повторение, промежуточная 

аттестация)
Введение в предмет 1 ч.
Предмет информатики. Роль информации в жизни людей. Содержание базового курса 

информатики.



Основные термины по разделу:
Информатика Наука, изучающая законы и методы хранения, передачи и 

обработки информации с использованием компьютеров

Компьютер Универсальное программно-управляемое устройство для работы
информацией (данными)

Человек и информация 4 ч (3+1)
Информация и ее виды. Восприятие информации человеком. Информационные 

процессы
Измерение информации. Единицы измерения информации.
Практика на компьютере: освоение клавиатуры, работа с тренажером; основные 

приемы редактирования.
Основные термины по разделу:

1 байт Информационный  вес  символа  алфавита  мощностью  2  =  256
символов. 1 байт = 8 битов

1 бит Информационный  вес  символа  двоичного  (двухсимвольного)
алфавита

Байт, килобайт, Единицы измерения информации. Каждая следующая  больше

мегабайт, гигабайт предыдущей в 1024 (210) раза
Внешняя память Информация,  сохраненная  на  внешних  носителях  (в  книгах,
человека записных книжках, магнитной ленте и т. д.)

Внутренняя память Собственная память человека
человека

Знания декларативные Знания фактов об определенных событиях, свойствах объектов,
зависимостях

Знания процедурные Знания, определяющие действия, направленные на достижение
какой-либо цели

Измерение Способ измерения информационного объема текста (на каком-
информации: нибудь языке), не связанный с его содержанием (смыслом)
алфавитный подход

Информационные Зрение, слух, обоняние, вкус, осязание
каналы человека

Информационные Основные виды: хранение, передача и обработка информации
процессы

Информационный вес Количество информации, которое несет один символ алфавита
символа

Информационный Равен сумме весов всех символов, составляющих текст
объем текста

Информация для Знания, которые человек получает из различных источников
человека

Канал передачи Среда, способ или техническое средство, позволяющее передать
информации информацию от источника к приемнику
(информационный
канал связи)

Мощность алфавита Число символов в алфавите

Передача информации Процесс,  осуществляемый  от  источника  к  приемнику  по



информационным каналам связи

Обработка Целенаправленные  действия,  связанные  с  получением  новой
информации информации, изменением формы или структуры представления

информации

Связь N=2b

информационного веса
символа (b) в битах и
мощности алфавита
(N)

Хранение информации Хранение  информации  либо  в  собственной  памяти,  либо  на
человеком внешних носителях в записях

Язык Знаковый способ представления информации

Языки естественные Разговорные национальные языки, имеют устную и письменную
формы

Языки формальные Как правило, это языки какой-нибудь профессии или области
(искусственные) знаний

Компьютер: устройство и программное обеспечение 6 ч (3+3)
Начальные сведения об архитектуре компьютера.
Принципы  организации  внутренней  и  внешней  памяти  компьютера.  Двоичное

представление  данных  в  памяти  компьютера.  Организация  информации  на  внешних
носителях, файлы.

Персональный компьютер. Основные устройства и характеристики. Правила техники
безопасности и эргономики при работе за компьютером.

Виды  программного  обеспечения  (ПО).  Системное  ПО.  Операционные  системы.
Основные функции ОС.  Файловая  структура  внешней памяти.  Объектно-ориентированный
пользовательский интерфейс.

Практика  на  компьютере:  знакомство  с  комплектацией  устройств  персонального
компьютера,  со  способами  их  подключений;  знакомство  с  пользовательским  интерфейсом
операционной системы; работа с файловой системой ОС (перенос, копирование и удаление
файлов,  создание  и  удаление  папок,  переименование  файлов и  папок,  работа  с  файловым
менеджером,  поиск  файлов на  диске);  работа  со  справочной системой ОС;  использование
антивирусных программ.

Основные термины по разделу:
Адрес байта Порядковый номер байта во внутренней памяти компьютера

Вит памяти Ячейка памяти компьютера, хранящая один двоичный знак

Двоичная кодировка Представление данных и программ в памяти компьютера в
виде двоичного кода

Дружественный Удобная   для   пользователя   форма   взаимодействия   с
пользовательский программой
интерфейс

Имя файла Состоит из собственного имени и расширения. Расширение
указывает на тип информации, хранящейся в файле

Каталог (папка) Поименованная   совокупность   файлов   и   подкаталогов
(вложенных каталогов)

Магистраль (шина) Многопроводная линия, через которую процессор связывается



с другими устройствами компьютера

Меню Выводимый  на  экран  список  возможных  действий,  из
которого пользователь может выбрать нужное ему действие

Контекстное меню Связано с объектом. Позволяет инициировать действие над
объектом или узнать его свойства

Микропроцессор Миниатюрная  электронная  схема,  выполняющая  функцию
процессора компьютера

Объект Документ,  программа,  устройство,  с  которым  связывают
определенные   свойства   и   действия.   Имеет   свое   и
графическое обозначения

Объем оперативной Важная  характеристика  компьютера,  влияющая  на  его
памяти производительность. Измеряется в мегабайтах и гигабайтах

Операционная система ГлавнаячастьсистемногоПО.Наборпрограмм,
(ОС) управляющих оперативной памятью, процессором,

внешними  устройствами  и  файлами,  ведущих  диалог  с
пользователем

Основные устройства Процессор, память, устройства ввода/вывода
компьютера

Память оперативная Электронное энергозависимое устройство памяти; «быстрая»
память

Память внешняя Энергонезависимая память. Магнитные и оптические диски,
флэш-память. Используются для долговременного хранения
информации  и  переноса  данных  с  одного  компьютера  на
другой

Полное имя файла Состоит из имени внешнего устройства, пути к файлу на этом
устройстве и собственного имени файла

Прикладное программное Программное обеспечение, с помощью которого
обеспечение пользователь может решать свои информационные задачи, не

прибегая к программированию

Прикладные программы Программы, которые использует широкий круг
общего назначения пользователей,   вне   зависимости   от   профессиональной

принадлежности

Прикладные программы Программы, используемые в профессиональной
специального назначения деятельности

Принцип адресуемости Запись информации в память компьютера, а также чтение ее
оперативной памяти из памяти производится по адресам

Принцип дискретности Память состоит из отдельных неделимых частиц — битов
оперативной памяти

Принцип хранимой в Работающая программа и данные, которые она обрабатывает,
памяти программы хранятся в оперативной памяти
(принцип фон Неймана)

Программа Описание последовательности действий (команды), которые
дол-. жен выполнить компьютер для решения поставленной
задачи обработки данных

Программирование Профессиональная деятельность по разработке программного



обеспечения компьютеров

Программное Вся  совокупность  программ,  хранящаяся  на  устройствах
обеспечение (ПО) долговременной памяти компьютера

Процессор компьютера Электронное   устройство   обработки   данных   в   составе
компьютера

Разрядность процессора Максимальная   длина   двоичного   кода,   который   может
обрабатываться   процессором   целиком.   У   современных
процессоров разрядность равна 32 или 64 бита

Системное программное Необходимая часть программного обеспечения, без которой
обеспечение компьютер не может работать

Системы Инструментальные  программные  средства,  используемые
программирования программистами для разработки программ

Тактовая частота Величина, характеризующая скорость обработки
процессора информации процессором. Измеряется в мегагерцах (МГц),

гигагерцах (ГГц)

Устройства ввода Клавиатура, манипуляторы (мышь, трекбол, джойстик и др.)
(основные)

Устройства вывода Монитор (дисплей), принтер
(основные)

Файл Поименованные  данные  на  внешнем  носителе.  Основная
структурная единица данных во внешней памяти компьютера

Файловая система Часть ОС, поддерживающая работу с файлами

Файловая структура Множество   файлов   на   устройстве   внешней   памяти   и
совокупность связей между ними

Шина адреса Часть магистрали, по которой передаются адреса памяти или
внешних устройств, к которым обращается процессор

Шина данных Часть магистрали, по которой передаются обрабатываемые
данные

Шина управления Часть  магистрали,  по  которой  передаются  управляющие
сигналы

Текстовая информация и компьютер 9 ч (3+6).
Тексты в компьютерной памяти:  кодирование символов, текстовые файлы. Работа с

внешними носителями и принтерами при сохранении и печати текстовых документов.
Текстовые редакторы и текстовые процессоры, назначение,  возможности,  принципы

работы  с  ними.  Интеллектуальные  системы  работы  с  текстом  (распознавание  текста,
компьютерные словари и системы перевода)

Практика  на  компьютере:  основные  приемы  ввода  и  редактирования  текста;
постановка  руки  при  вводе  с  клавиатуры;  работа  со  шрифтами;  приемы  форматирования
текста;  работа с выделенными блоками через буфер обмена; работа с таблицами; работа с
нумерованными и маркированными списками; вставка объектов в текст (рисунков, формул);
знакомство со встроенными шаблонами и стилями, включение в текст гиперссылок.

При наличии  соответствующих  технических  и  программных  средств: практика  по
сканированию и распознаванию текста, машинному переводу.

Основные термины по разделу:



Гипертекст Текст,организованныйтак,чтоегоможно
просматривать в последовательности смысловых связей.
Гиперссылка позволяет быстро переходить к просмотру
того раздела текста, на который она указывает

Двоичный код символа Двоичное  представление  номера  символа  (из  таблицы
кодировки). Занимает 1 байт компьютерной памяти

Маркированный список Текст, разбитый на маркированные фрагменты

Нумерованный список Текст, разбитый на пронумерованные фрагменты

Принцип последовательного Буквы   латинского   алфавита   и   десятичные   цифры
кодирования алфавитов упорядочены  в  таблице  кодировки  по  возрастанию

кодов

Распознавание текста Перевод  текста  из  графической  формы  представления
(отсканированного  изображения  текста)  в  текстовый
формат

Режимы работы текстового Ввод-редактирование;   поиск   и   замена;   проверка
редактора (основные) правописания;  работа  с  файлами;  печать  документов;

помощь пользователю

Среда текстового редактора Рабочее поле, текстовый курсор, строка состояния, меню
(стандартные компоненты) команд и др.

Стиль оформления Включает  шрифты,  начертания  и  размеры  заголовков
текстовых документов основного текста, колонтитулов, сносок; форматы строк,

абзацев; размеры полей и т. д.

Структурные единицы Символ, слово, строка, абзац, страница, раздел
текста (данные текстового
редактора)

Таблица кодировки Таблица,  в  которой  всем  символам  компьютерного
алфавита поставлены в соответствие порядковые номера

Текстовый процессор Текстовый  редактор  с  широкими  возможностями  по
оформлению и структурированию текста, по включению
в  текст  разнообразных  объектов  (таблиц,  формул,
рисунков и пр.), по анализу текста

Текстовый редактор (ТР) Прикладнаяпрограмма,позволяющаясоздавать
текстовые документы, редактировать их, распечатывать
и пр.

Шаблон Совокупность параметров оформления документа

Графическая информация и компьютер 6 ч (2+4)
Компьютерная  графика:  области  применения,  технические  средства.  Принципы

кодирования  изображения;  понятие  о  дискретизации  изображения.  Растровая  и  векторная
графика.

Графические редакторы и методы работы с ними.
Практика  на  компьютере:  создание  изображения  в  среде  графического  редактора

растрового  типа  с  использованием  основных  инструментов  и  приемов  манипулирования
рисунком (копирование,  отражение,  повороты,  прорисовка);  знакомство  с  работой  в  среде
редактора  векторного  типа  (можно  использовать  встроенную  графику  в  текстовом
процессоре).



При наличии технических и программных средств: сканирование изображений и их 
обработка в среде графического редактора.

Основные термины по разделу:
Векторная графическая Описание  графических  элементов  (примитивов),  из
информация которых  составлен  рисунок.  При  выводе  на  экран

требует перевода в растровую форму

Видеоадаптер Устройство,  управляющее  работой  монитора.  Состоит
из видеопамяти и дисплейного процессора

Видеопамять Память, сохраняющая видеоинформацию

Видеопиксель (пиксель) Точечный элемент изображения (точка растра)

Графические координаты Координатная сетка на экране компьютера,
совпадающая с сеткой пикселей. Горизонтальная ось Х
направлена слева направо, вертикальная ось Y — сверху
вниз

Графические примитивы Отрезки  прямых  линий,  дуги,  многоугольники  и  т.  д.
Положениеиформаграфическихпримитивов
описываются в системе графических координат

Графический редактор (ГР) Прикладная программа — инструмент для рисования и
черчения на компьютере

Иллюстративная графика Программные средства позволяющие человеку
использовать  компьютер  для  рисования  с  помощью
виртуальных аналогов привычныхинструментов
(карандашей, кисточек, циркуля, линейки и т. д.)

Деловая графика Иллюстративные   материалы   (диаграммы,   графики,
гистограммы),  используемые  для  отражения  планово-
экономической деятельности предприятия

Код пикселя Информация  о  цвете  пикселя.  Длина  двоичного  кода
пикселя (b) в битах находится из формулы: К=2b , где К

— количество цветов палитры

Компьютерная анимация Получение   движущихся   изображений   на   мониторе
компьютера

Компьютерная графика Раздел   информатики,   занимающийся   проблемами
получения  и  обработки  на  компьютере  графических
изображений

Конструкторская графика Графика в сочетании с расчетами, позволяющая строить
чертежи   и   схемы.   Обязательный   элемент   систем
автоматизации проектирования (САПР)

Научная графика Наглядное изображение объектов научных
исследований,    графическая    обработка    результатов
расчетов

Области применения Научная  графика,  деловая  графика,  конструкторская
компьютерной графики графика,  иллюстративная  графика,  художественная  и

рекламная графика, компьютерная анимация

Пиксель Точечный элемент изображения (точка растра)

Растр (графическая сетка) Совокупность  точечных  строк  на  экране  компьютера.
Размер растра представляется в виде произведения числа



точек в горизонтальной строке на число строк; М  N

Режимы работы Основные  режимы:  работа  с  рисунком  (рисование);
графического редактора выбор   и   настройка   инструментов;   выбор   рабочих
растрового типа цветов; работа с внешними устройствами

Среда графического Рабочее  поле,  меню  инструментов,  палитра  цветов,
редактора растрового типа меню для работы с файлами и др.

Устройства ввода Сканер, цифровой фотоаппарат, цифровая видеокамера
графической информации

Устройства вывода Графический   дисплей,   принтер,   графопостроитель
графической информации (плоттер)

Цветовая палитра RGB Палитра  цветов  на  экране  складывается  из  сочетания
красного (Red), зеленого (Green) и синего (Blue) цветов

Мультимедиа и компьютерные презентации 6 ч (2+4)
Что  такое  мультимедиа;  области  применения.  Представление  звука  в  памяти

компьютера;  понятие  о  дискретизации  звука.  Технические  средства  мультимедиа.
Компьютерные презентации.

Практика  на  компьютере:  освоение  работы  с  программным  пакетом  создания
презентаций; создание презентации, содержащей графические изображения, анимацию, звук,
текст, демонстрация презентации с использованием мультимедийного проектора;

При  наличии  технических  и  программных  средств: запись  звука  в  компьютерную
память; запись изображения с использованием цифровой техники и ввод его в компьютер;
использование записанного изображения и звука в презентации.

Основные термины по разделу:
Аналоговая форма Непрерывная физическая форма хранения звука (запись на
представления звука фонографе, грампластинке, магнитной ленте)

Аналого-цифровое Преобразование непрерывного электрического   сигнала
преобразование {АЦП) (аналоговой формы) в дискретную цифровую форму

Данные Обрабатываемая  информация,  представленная  в  памяти
компьютера в двоичной форме

Динамики (колонки или Устройства вывода звуковой информации
наушники)

Звуковая карта Устройство, осуществляющее АЦП для вводимой звуковой
(аудиоадаптер) информации и ЦАП для выводимой

Интерактивная Презентация,  которой  управляет  пользователь;  он  сам
презентация осуществляет  поиск  информации,  определяет  время  ее

восприятия и т. п.

Компьютерная Последовательность  слайдов,  каждый  из  которых  может
презентация содержать  текст,  графические  изображения,  анимацию,

видео и звук

Микрофон Устройство ввода звуковой информации в компьютер

Мультимедиа Интерактивные аппаратно-программные системы,
обеспечивающие одновременное поступление к
пользователю информации по нескольким каналам (текст,
звук, графика, анимация, видео)

Непрерывно Презентация,   в которой   не предусмотрен диалог с



выполняющаяся пользователем  и  нет  ведущего.  Выполняется  в  виде
презентация непрерывного «ролика»

Презентация со сценарием Показ слайдов под управлением ведущего (докладчика)

Разрядность Разрядность регистра устройства АЦП
дискретизации

Цифро-аналоговое Преобразование цифровой формы представления данных в
преобразование (ЦАП) аналоговую

Цифровая (дискретная) Представление   звука   в   памяти   компьютера   в   виде
форма представления звука двоичных кодов

Частота дискредитации Количество измерений, производимых прибором
(устройством) за 1 секунду

Резерв – 2 ч. Повторение. Промежуточная аттестация.
8-9 класс

Общее число часов: 68 ч. (в том числе резерв – 4 ч. – повторение)
Передача информации в компьютерных сетях 8ч (4+4)
Компьютерные  сети:  виды,  структура,  принципы  функционирования,  технические

устройства. Скорость передачи данных.
Информационные услуги компьютерных сетей: электронная почта, телеконференции,

файловые архивы пр. Интернет. WWW – "Всемирная паутина". Поисковые системы Интернет.
Архивирование и разархивирование файлов.

Практика на компьютере:  работа в локальной сети компьютерного класса в режиме
обмена  файлами;  Работа  в  Интернете  (или  в  учебной  имитирующей  системе)  с  почтовой
программой, с браузером WWW, с поисковыми программами. Работа с архиваторами.

Знакомство  с  энциклопедиями  и  справочниками  учебного  содержания  в  Интернете
(используя  отечественные  учебные  порталы).  Копирование  информационных  объектов  из
Интернета (файлов, документов).

Создание простой Web-страницы с помощью текстового процессора.
Основные термины по разделу:
Web-браузер Клиент-программа для работы пользователя с WWW

Web-сайт Некоторое количество Web-страниц, связанных тематически

Web-сервер Компьютер  в  сети  Интернет,  хранящий  Web-страницы  и
соответствующее программное обеспечение

Web-страница Основная поименованная информационная единица,
представляющая собой отдельный документ, хранящийся на
Web-сервере

WorldWideWeb (WWW) Сетевой сервис, поддерживающий гипертекстовое
пространство Интернета (Всемирную паутину)

Аналоговая связь Связь,  при  которой  передача  информации  производится  в
форме непрерывного (электрического) сигнала

Гипермедиа Система гиперсвязей между мультимедиа документами

Глобальная компьютерная Система   связанных   между   собой   локальных   сетей   и
сеть компьютеров  отдельных  пользователей,  удаленных  друг  от

друга на большие расстояния

Доменное имя почтового Вся  часть  электронного  адреса,  расположенная  справа  от
сервера значка @



Домены Частиэлектронногоадреса,разделяемыеточками,
уточняющие местоположение почтового сервера в сети

Интернет Мировая система компьютерных сетей

Каналы передачи данных По  физическому  принципу  своего  устройства  делятся  на
проводные   (телефонные   линии,   электрический   кабель),
беспроводные (радиоканалы) и оптические

Клиент-программа Программа,подготавливающаязапроспользователя,
передающая его по сети, а затем принимающая ответ

Компьютерная сеть Программно-аппаратный комплекс, обеспечивающий
автоматизированный  обмен  данными  между  компьютерами
по каналам связи

Локальная сеть Небольшая  компьютерная  сеть,  работающая  в  пределах
одного помещения, одного предприятия

Локальная сеть Локальная   сеть,   в   которой   все   объединенные   в   ней
одноранговая компьютеры равноправны

Локальная сеть с Локальная   сеть,   в   которой   имеется   одна   машина,
выделенным узлом выполняющая  дополнительные  обслуживающие  функции.

Такой узел называют сервером локальной сети. Прочие узлы
называются рабочими станциями

Модем Электронное   устройство,   осуществляющее   соединение
компьютеров в сети через аналоговую телефонную линию.
Модуляция   —   преобразование   из   цифровой   формы   в
аналоговую, демодуляция — обратное преобразование

Поисковая система Программное обеспечение, позволяющее подбирать нужные
документы в WWW по тематике или по ключевым словам

Почтовый ящик Именованныйраздел,отведенныйдляконкретного
пользователя   на   почтовом   сервере,   принимающем   и
обрабатывающем поступающую почту

Протоколы работы сети Стандарты, определяющие формы представления и способы
пересылки сообщений, процедуры их интерпретации, правила
совместной работы различного оборудования

Сервер локальной сети Компьютер,используемыйкакхранилищеобщих
информационных   ресурсов   (данных   и   программ)   и
позволяющий  подключаться  к  техническим  устройствам
общего доступа (принтерам, сканерам и т. д.)

Сервер-программа Программа, принимающая запрос пользователя,
подготавливающая ответную информацию и передающая ее
пользователю

Телекоммуникация Процесс обмена информацией по компьютерной сети

Телеконференция Система обмена информацией на определенную тему между
пользователями сети

Технология «клиент- Организация   программного   обеспечения,   принятая   в
сервер» современных сетях

Узлы компьютерной сети Компьютеры, объединенные в сеть. Среди них есть постоянно
работающие  в  сети,  выполняющие  системные  услуги  и
поддерживающие информационные сервисы. Они



называются  хост-компьютерами.  ПК  пользователя  также
становится узлом сети, но только на время подключения

Файловые архивы Электронные   хранилища,   позволяющие   через   Интернет
пополнять программное обеспечение пользователей
персональных   компьютеров.   Серверы,   поддерживающие
работу файловых архивов, называются FTP-серверами

Хост-компьютер Постоянно  работающий  в  сети  компьютер,  выполняющий
системные  услуги  и  поддерживающий  информационные
сервисы

Цифровая связь Связь,  в  которой  любая  информация  передается  в  форме
двоичного кода

Шлюз Узел в региональной или отраслевой сети, связывающий ее с
другими сетями

Шум Различного рода помехи, приводящие к потере (искажению)
информации при передаче

Электронная почта Служба обмена письмами в компьютерных сетях

Электронное письмо Текстовый файл,   содержащий   «конверт» с   адресом
(адресами) получателя (получателей) и текст письма

Электронный адрес Уникальное имя почтового ящика абонента

Информационное моделирование 4 ч (3+1)
Понятие  модели;  модели  натурные  и  информационные.  Назначение  и  свойства

моделей.
Виды  информационных  моделей:  вербальные,  графические,  математические,

имитационные.  Табличная  организация  информации.  Области  применения  компьютерного
информационного моделирования.

Практика  на  компьютере: работа  с  демонстрационными  примерами  компьютерных
информационных моделей.
Основные термины по разделу:
Виды информационных Вербальные,   графические,   табличные,   математические,
моделей имитационные, объектные

Вычислительный Использование  компьютерной  математической  модели  для
эксперимент исследования поведения объекта

Информационная модель Описание объекта моделирования (словесное,
математическое, графическое и т. д.)

Имитационная модель Воспроизведение   на   компьютере   поведения   сложной
системы,  элементы  которой  могут  вести  себя  случайным
образом (их поведение заранее предсказать нельзя)

Компьютерная Программа, реализующая расчеты  состояния моделируемой
математическая модель системы по ее математической модели

Материальная (натурная) Объект-заменитель,  физически  подобный  моделируемому
модель объекту

Модель Упрощенное   подобие   реального   объекта,   отражающее
свойства   (характеристики)   объекта,   существенные   для
достижения цели моделирования

Объект моделирования Материальные предметы, явления  природы, процессы.  В



процессе   моделирования   объекты   рассматриваются   как
системы

Система Сложный объект, состоящий из множества взаимосвязанных
частей

Структура системы Порядок объединения элементов системы в единое целое

Формализация Результат  перехода  от  реальных  свойств  моделируемой
системы  к  их  формальному  обозначению  в  определенной
знаковой системе

Численные методы Методы, сводящие решение любой математической задачи к
последовательности арифметических операций
(используются в математическом моделировании)

Хранение и обработка информации в базах данных 10ч (5+5)
Понятие базы данных (БД), информационной системы. Основные понятия БД: запись,

поле,  типы полей,  первичный ключ.  Системы управления БД и принципы работы с ними.
Просмотр и редактирование БД.

Проектирование и создание однотабличной БД.
Условия поиска информации, простые и сложные логические выражения. Логические

операции. Поиск, удаление и сортировка записей.
Практика  на  компьютере: работа  с  готовой  базой  данных:  открытие,  просмотр,

простейшие  приемы  поиска  и  сортировки;  формирование  запросов  на  поиск  с  простыми
условиями поиска; логические величины, операции, выражения; формирование запросов на
поиск с составными условиями поиска; сортировка таблицы по одному и нескольким ключам;
создание однотабличной базы данных; ввод, удаление и добавление записей.

Знакомство  с  одной  из  доступных  геоинформационных  систем  (например,  картой
города в Интернете).

Основные термины по разделу:
База данных (БД) Совокупность  организованной  информации,  относящейся  к

определенной  предметной  области,  предназначенная  для
длительного  хранения  во  внешней  памяти  компьютера  и
постоянного применения

БД документальная Содержит   документы   самого   разного   типа:   текстовые,
графические, звуковые, мультимедийные

БД распределенная База данных, разные части которой хранятся на различных
компьютерах, объединенных в сеть

БД реляционная База  данных  с  табличной  организацией  данных  (одна  или
несколько взаимосвязанных прямоугольных таблиц)

БД фактографическая Содержит  краткую  информацию  об  объектах  некоторой
системы в строго фиксированном формате

БД централизованная База данных, хранящихся на одном компьютере

Дизъюнкция (ИЛИ) Результат операции — «ложь» тогда и только тогда, когда оба
операнда имеют значение «ложь»

Запись Строка таблицы реляционной базы данных

Запрос на выборку Команда  поиска  записей  в  базе  данных,  удовлетворяющих
некоторому условию. Параметры команды: выводимые поля,
условие выбора, параметры сортировки



Информационная система Совокупность  базы  данных  и  всего  комплекса  аппаратно-
программных средств для ее хранения, изменения и поиска
информации, для взаимодействия с пользователем

Ключ сортировки Поле (поля), по значению которого (которых) производится
сортировка

Конъюнкция (И) Результат операции — «истина» тогда и только тогда, когда
оба операнда имеют значение «истина»

Логические операции - отрицание (НЕ);
(основные) -   логическое умножение — конъюнкция (И);

-   логическое сложение — дизъюнкция (ИЛИ)

Логическое выражение Выражение,  принимающее  логическое  значение  («истина»
или «ложь»)

Операции отношения = (равно);
(сравнения) <> (не равно);

> (больше);
< (меньше);
>= (больше или равно);
<= (меньше или равно)

Основные типы полей - числовой;
- символьный;
- логический;
- «дата»

Открытие базы данных Команда,  с  которой  начинается  работа  с  готовой  базой
данных

Отрицание (НЕ) Изменяет значение логической величины на противоположное
(«истина» на «ложь», а «ложь» на «истина»)

Первичный ключ Одно поле (простой ключ) или совокупность  полей записи
(составной ключ), значения которых не повторяются у разных
записей; идентификатор записи

Поле записи Именованный столбец таблицы реляционной базы данных

Простое логическое Содержит  одну  величину  логического  типа  или  операцию
выражение отношения (сравнения)

Реляционная СУБД Система управления реляционной базой данных

Система управления Программное обеспечение компьютера, предназначенное для
базами данных (СУБД) работы с базами данных

Сложные логические Логические выражения, содержащие логические операции
выражения

Создание базы данных Команда,  по  которой  создаются  (открываются)  файлы  для
хранения  таблиц,  сообщается  информация  о  составе  полей
записи, их типах и форматах

Сортировка базы данных Упорядочение  записей  в  таблице  по  возрастанию  или
убыванию значения какого-нибудь поля (или полей)

Старшинство логических По убыванию старшинства: операции в скобках; отрицание
операций (НЕ); конъюнкция (И); дизъюнкция (ИЛИ)

Тип поля Свойство поля, определяющее множество значений, которые



может принимать данное поле в различных записях, а также
действия, которые можно производить с этими значениями

Условие выбора Логическое выражение простое или составное (сложное)

Формат поля Свойство поля, определяющее число позиций, отводимых в
таблице для поля. Для числовых полей, кроме того, может
указываться количество знаков в дробной части (точность)

Табличные вычисления на компьютере 10 ч (5+5)
Двоичная система счисления. Представление чисел в памяти компьютера.
Табличные расчеты и электронные таблицы.  Структура  электронной таблицы,  типы

данных:  тексты,  числа,  формулы.  Адресация  относительная  и  абсолютная.  Встроенные
функции. Методы работы с электронными таблицами.

Построение графиков и диаграмм с помощью электронных таблиц. Математическое 
моделирование и решение задач с помощью электронных таблиц. Практика на 
компьютере: работа с готовой электронной таблицей: просмотр, ввод

исходных данных, изменение формул; создание электронной таблицы для решения расчетной
задачи; решение задач с использованием условной и логических функций; манипулирование
фрагментами ЭТ (удаление и вставка строк, сортировка строк).  Использование встроенных
графических средств.

Численный  эксперимент  с  данной  информационной  моделью  в  среде  электронной
таблицы.

Основные термины по разделу:
Абсолютная адресация Способ адресации ячеек ЭТ,    при    котором    адрес

«замораживается»  и  на  него  не  распространяется  принцип
относительной адресации

Вещественный тип Тип представления чисел, имеющих дробную часть, в памяти
компьютера

Внутреннее Способ  записи  чисел  в  памяти  компьютера  в  двоичной
представление чисел системе счисления

Деловая графика в Построение диаграмм и графиков по данным в электронной
электронных таблицах таблице

Диапазон (блок, Прямоугольная   часть   таблицы,   обычно   обозначаемая
фрагмент) электронной именами   верхней   левой   и   нижней   правой   ячеек,
таблицы разделенными двоеточием

Диапазон значений Областьизменениязначенийчисел(целыхили
вещественных),    которые    можно    хранить    в    памяти
компьютера. Всегда ограничен

Имя (адрес) ячейки ЭТ Складывается из буквенного обозначения столбца и номера
строки

Логические функции (И, Способ  реализации  логических  операций  в  электронных
ИЛИ, НЕ) в электронных таблицах. Имя операции (<логическоевыражение
таблицах 1>;<логическое выражение 2>)

Операции - удаление;
манипулирования - вставка;
диапазонами Электронной - копирование;
таблицы - перенос;

- сортировка и др.



Переполнение Выход  результатов  вычислений  за  границы  допустимого
диапазона

Погрешность вычислений Ошибка машинных вычислений с вещественными числами,
связанная с ограниченностью разрядности мантиссы

Представление Х = т рп, где: т – мантисса числа; п – порядок числа; р –
вещественных чисел основание системы счисления, в которой представлено число

Принцип относительной Адреса  ячеек,  используемые  в  формуле,  определены  не
адресации абсолютно, а относительно ячейки, в которой располагается

формула

Режимы отображения в Режим отображения значений (основной); режим
электронных таблицах отображения формул

Содержимое ячейки - текст(последовательность символов);

электронной таблицы -   числовое значение (целое или вещественное число);

- формула

Табличный процессор (ТП) Прикладная   программа,   работающая   с   электронными
таблицами

Текст в электронных Любая последовательность символов, которая не может быть
таблицах числом или формулой, а также начинающаяся с апострофа

Условная функция в ЕСЛИ(<условие>;  <выражение  1>; <выражение 2>), где
электронных таблицах <условие>  –  логическое  выражение.  Если  значение  этого

выражение –  «истина», то значение  ячейки  определяет
<выражение 1>, если «ложь» – <выражение 2>

Формула в электронных Запись, определяющая порядок вычислений. Включает числа,
таблицах имена  ячеек,  знаки  операций,  обращения  к  функциям,

круглые скобки

Функции обработки - суммирование чисел, входящих в диапазон;

диапазона - нахождение минимального (или максимального) значения;

- нахождение среднего значения и др.

Целый тип Тип представления целых чисел в памяти компьютера

Электронная таблица Данные, представленные в табличном виде и
(ЭТ) предназначенные  для  организации  табличных  расчетов  на

компьютере

Ячейка электронной Наименьшая структурная единица электронной таблицы
таблицы

Управление и алгоритмы 12 ч (5+7)
Кибернетика. Кибернетическая модель управления.
Понятие  алгоритма  и  его  свойства.  Исполнитель  алгоритмов:  назначение,  среда

исполнителя система команд исполнителя, режимы работы.
Языки для записи алгоритмов (язык блок-схем, учебный алгоритмический язык).

Линейные, ветвящиеся  и  циклические алгоритмы. Структурная методика алгоритмизации.
Вспомогательные алгоритмы. Метод пошаговой детализации.

Практика  на  компьютере:  работа  с  учебным исполнителем алгоритмов;  составление
линейных,  ветвящихся  и  циклических  алгоритмов  управления  исполнителем;  составление
алгоритмов со сложной структурой; использование вспомогательных алгоритмов (процедур,
подпрограмм).



Основные термины по разделу:
Алгоритм (определение) Понятное и точное предписание исполнителю выполнить

конечную  последовательность  команд,  приводящую  от
исходных данных к искомому результату

Алгоритм управления Последовательность  команд  управления,  приводящая  к
заранее поставленной цели. Информационная
составляющая системы управления

Алгоритмический язык Вербальный  способ  описания  алгоритмов  с  русскими
(АЯ) (учебный) служебными словами

Блок-схема Графический   способ   описания   алгоритма.   Блоки
обозначают   указания   на   действия   исполнителя,   а
соединяющие их стрелки указывают на
последовательность выполнения действий

Вспомогательный Алгоритм, по которому решается некоторая подзадача из
алгоритм основной задачи и который, как правило, выполняется

многократно

ГРИС Учебный графический исполнитель, назначение которого
– получение чертежей, рисунков на экране монитора

Дискретность алгоритма Свойство алгоритма, в соответствии с которым процесс
решения задачи должен быть разбит на последовательность
отдельно выполняемых шагов

Зацикливание Ситуация,  при  которой  выполнение  цикла  никогда  не
заканчивается

Исполнитель алгоритма Объект управления
управления

Кибернетика Наука  об  общих  свойствах  управления  в  живых  и
неживых системах

Команда ветвления Выбор   по   условию   одного   из   двух   вариантов
(развилка) продолжения  выполнения  алгоритма  с  последующим

выходом на общее продолжение

Команда цикла Команда  многократного  выполнения  серии  команд  по
(повторение) некоторому условию

Конечность (или Свойство   алгоритма,   в   соответствии   с   которым
результативность) исполнение алгоритма должно завершиться (привести к
алгоритма результату) за конечное число шагов

Модель управления в Информационныйпроцесс,протекающиймежду
кибернетике управляющим  объектом  и  объектом  управления  путем

обмена  информацией  по  каналам  (линиям)  прямой  и
обратной связи

Обратная связь Процесс  передачи  информации  о  состоянии  объекта
управления управляющему объекту по каналу обратной
связи

Подпрограмма Вспомогательный алгоритм в языках программирования
(процедура)

Понятность алгоритма Свойство алгоритма, в соответствии с которым алгоритм,
составленный для  конкретного  исполнителя, должен



включать только те команды, которые входят в систему
команд исполнителя

Последовательная Метод   программирования,   при   котором   сначала
(пошаговая) детализация записывается основной алгоритм, а затем описываются
алгоритма используемые в нем вспомогательные алгоритмы

Программа Алгоритм, представленный на языке исполнителя

Программное управление Управление  в  автоматических  системах,  в  которых
функцию управляющего объекта выполняет компьютер

Прямая связь Процесс передачи команд управления от управляющего
объекта к объекту управления по каналу прямой связи

Система команд Перечень команд, которые может выполнить конкретный
исполнителя (СКИ) исполнитель алгоритма

Среда исполнителя Обстановка, в которой действует исполнитель

Структура алгоритма В  системах  без  обратной  связи  может  быть  только
управления линейной.  В  системах  с  обратной  связью  может  быть

циклической и ветвящейся

Точность алгоритма Свойство алгоритма, в соответствии с которым каждая
команда  алгоритма  должна  определять  однозначное
действие исполнителя

Управление Целенаправленное воздействие одних объектов, которые
являются   управляющими,   на   другие   объекты   —
управляемые

Введение в программирование 16 ч (6+10)
Алгоритмы работы с величинами: константы, переменные, понятие типов данных, ввод

и вывод данных.
Языки  программирования  высокого  уровня  (ЯПВУ),  их  классификация.  Структура

программы на языке Паскаль. Представление данных в программе. Правила записи основных
операторов:  присваивания,  ввода,  вывода,  ветвления,  циклов.  Структурный  тип  данных  –
массив. Способы описания и обработки массивов.

Этапы  решения  задачи  с  использованием  программирования:  постановка,
формализация, алгоритмизация, кодирование, отладка, тестирование.

Практика на компьютере: знакомство с системой программирования на языке Паскаль;
ввод,  трансляция  и  исполнение  данной  программы;  разработка  и  исполнение  линейных,
ветвящихся и циклических программ; программирование обработки массивов.

Основные термины по разделу:

Алгоритм Евклида Алгоритм вычисления наибольшего общего делителя двух
натуральных чисел. Имеет структуру цикла с вложенным
ветвлением

Ввод данных Занесение  данных  с  внешних  устройств  в  оперативную
память компьютера для их последующей обработки

Величина Отдельный информационный объект, имеющий имя, тип и
значение,  занимающий  определенное  место  в  памяти
компьютера (ячейку памяти)

Вывод данных Передача  данных  из  оперативной  памяти  на  внешние
устройства вывода (монитор, принтер и т. д.)



Датчик случайных чисел Программа получения случайных чисел

Команда присваивания <переменная>:=<выражение>. Сначала вычисляется
выражение,  затем  полученное  значение  присваивается
переменной

Константа Постоянная  величина, ее  значение  не  может  изменяться
при выполнении программы

Массив Представление  в  языках  программирования  таблично
организованных   данных.   Пронумерованная   конечная
последовательность однотипных величин

Оператор Команда, записанная на языке программирования

Паскаль Универсальный  язык  программирования,  позволяющий
решатьсамыеразнообразныезадачиобработки
информации

Переменная Величина, обозначаемая символическим именем
(идентификатором),  значение  которой  может  меняться  в
ходе исполнения программы

Прикладные Занимаются разработкой прикладного программного
программисты обеспечения как общего, так и специального назначения

Программирование 1. Процесс разработки программы для компьютера.

2. Раздел информатики, занимающийся вопросами
разработки программ управления компьютером

Система Программное  обеспечение  компьютера,  предназначенное
программирования для  разработки,  отладки  и  исполнения  программ  на

определенном языке программирования

Системные Занимаются разработкой системного программного
программисты обеспечения

Свойства присваивания - значение   переменной   не   определено,   если   ей   не
присвоено никакого значения;
- новое значение, присваиваемое переменной, заменяет ее
старое значение;
- присвоенное  переменной  значение  сохраняется  в  ней
вплоть до нового присваивания

Случайные числа Числа, получающиеся в результате случайного выбора из
конечного  множества  значений  (игровой  кубик,  жребий,
лотерея и т. п.)

Сценарий работы, Описание  взаимодействия  программы  с пользователем
программы (пользовательский интерфейс) в процессе ее выполнения

Счетчик Переменная  целого  типа,  в  которой  подсчитывается
количество   искомых   значений   (число   выполнений
некоторого события)

Тест Конкретный  вариант  значений  исходных  данных,  для
которого известен ожидаемый результат

Тестирование Испытание работоспособности программы на серии тестов
с целью обнаружения ошибок

Тип величины Свойство, определяющее множество значений,



допустимые действия и форму внутреннего представления
величины.   Основные   типы:   целый,   вещественный,
символьный, Логический

Этапы решения задачи 1) постановка задачи;
путем 2) формализация (математическая);
программирования 3) построение алгоритма;

4) составление программы на языке программирования;

5)отладка и тестирование программы;

6) проведениерасчетовианализполученных
результатов

Язык программирования Фиксированная   система   обозначений   для   описания
алгоритмов и структур данных

Информационные технологии и общество 4 ч (4+0)
Предыстория  информационных  технологий.  История  ЭВМ  и  ИКТ.  Понятие

информационных ресурсов. Информационные ресурсы современного общества.  Понятие об
информационном  обществе.  Проблемы  безопасности  информации,  этические  и  правовые
нормы в информационной сфере.

Основные термины по разделу:
Автоматизированные Системы принятия управленческих решений на базе ИКТ
системы управления
(АСУ)
Ада Лавлейс Первый программист. Составляла программы для

Аналитической машины Бэббиджа
Азбука Морзе Телеграфный код: язык кодирования телеграфных сообщений
Аналитическая Первый  проект  программно  управляемого  вычислительного
машина Бэббиджа автомата. Разработал Чарльз Бэббидж в середине XIX века
Арабские числа Десятичная  позиционная  система  счисления.  Зародилась  в

Индии в V веке н.э.
Библиотеки Первый  вид  программного  обеспечения  ЭВМ.  Возникли  на
стандартных ЭВМ первого поколения.
программ
Второе поколение Транзисторные машины. Возникли в 60-х годах XX века
ЭВМ
Геоинформационные Технологии  хранения,  представления  и  обработки  данных,
системы (ТИС) привязанных к географической карте местности (района, города,

страны)
Защита от Основные   меры:   технические   и   аппаратно-программные,
информационных административные, юридические
преступлений
Защищенная система Информационная   система,   обеспечивающая   безопасность

обрабатываемой   информации   и   поддерживающая   свою
работоспособность  в  условиях  воздействия  на  нее  заданного
множества угроз

ИКТ в образовании Распространенные  средства:  электронные  учебники;  учебные
ресурсы Интернета (образовательные порталы); дистанционное
образование

Информационная Гарантия  защиты  действующих  систем  хранения,  передачи  и



безопасность обработки  информации  от  компьютерных  (информационных)
преступлений

Информационная Совокупность  массовых  способов  и  приемов  накопления,
технология передачи   и   обработки   информации   с   использованием

современных технических и программных средств
Информационное Стадия  развития  общества,  на  которой  основным  предметом
общество трудовой деятельности людей становится информация
Информационные Основные   формы:   несанкционированный   (неправомерный)
преступления доступкинформации,нарушениеработоспособности

компьютерной системы, нарушение целостности компьютерной
информации

Информационные Знания,  идеи  человечества  и  указания  по  их  реализации,
ресурсы зафиксированные   в   любой   форме,   на   любом   носителе

информации
Кластерные Сеть ПК, работающая как многопроцессорный вычислительный
системы комплекс (альтернатива суперкомпьютеру). Зарождаются в 90-х

годах XX века
Машина Паскаля Первая механическая счетная машина. Изобрел Блез Паскаль в

1645 г.
Национальные Фонды  библиотек  и  архивов,  центры  научно-технической
информационные информации, отраслевые информационные ресурсы,
ресурсы информационные  ресурсы  социальной  сферы,  в  том  числе

сферы образования
Непозиционная Система   счисления,   в   которой   количественное   значение,
система счисления обозначаемое цифрой, не зависит от позиции | цифры в записи

числа
Основание Равно  количеству  используемых  в  системе  цифр  (мощность
позиционной алфавита системы счисления)
системы счисления
Первая в мире ЭВМ ENIAC. Создана в США в 1945 году
Первое поколение Ламповые машины. Возникли в 50-х годах XX века
ЭВМ
Персональный МикроЭВМ  с  дружественным  к  пользователю  аппаратным  и
компьютер (ПК) программным  обеспечением.  Первый  ПК  –  Арр1е-1,  1976  г.

Создатели: С.Джобс, С.Возняк
Печатный станок Первое  средство  массового  тиражирования  книг.  Изобрел

Иоганн Гуттенберг в середине XV века
Позиционная Система   счисления,   в   которой   количественное   значение,
система счисления обозначаемое  цифрой,  зависит  от  позиции  цифры  в  записи

числа
Прикладное Основа программного обеспечения информационных
программное технологий
обеспечение
Система счисления Способ  изображения  чисел  и  соответствующие  ему  правила

действий над числами
Системное Зарождается на ЭВМ второго поколения. Основа программного
программное обеспечения  персонального  компьютера.  Включает  в  себя
обеспечение операционную систему и сервисные программы
Системы Компьютерные технологии создания чертежей, осуществления



автоматизированног экономическихитехническихрасчетов,работыс
о проектирования конструкторской документацией
(САПР)
Системы Развиваются на ЭВМ третьего поколения. Инструмент работы
программирования программиста.   Современные   СП   включают:   транслятор,

текстовый редактор, библиотеки подпрограмм, отладчики и пр.
Системы счисления, Двоичная, восьмеричная, шестнадцатеричная
используемые для
представления
компьютерной
информации
Телефон Первое средство передачи звука на расстояние. Изобрел А. Белл

в 1876 году
Транслятор Программа-переводчик  с  языка  программирования  на  язык

машинных кодов. Включаются в программное обеспечение ВМ
второго поколения

Третье поколение Машины на интегральных схемах. Возникли в 70-х годах XX
ЭВМ века
Фонограф Первое устройство звукозаписи. Изобрел Томас Эдисон в 1877

году
Четвертое Компьютеры на микропроцессорах (микроЭВМ, персональные
поколение ЭВМ компьютеры). Многопроцессорные суперкомпьютеры.

Возникли в 70-80-х годах XX века
Электрический Первое  средство  быстрой  передачи  информации  на  большие
телеграф расстояния.  Изобретатели;  П.  Л.  Шеллинг  (1832),  С.  Морзе

(1837)
Электронный офис Возникает  и  развивается  в  90-х  годах  XX  века.  Пример:

Microsoft Office. Технология обработки деловой информации на
базе интегрированных пакетов прикладных программ

Резерв – 4 ч. Повторение.

2.2.2.13. ФИЗИКА

Коррекция:
Важными коррекционными задачами курса физики для детей с ЗПР являются развитие

учащихся  основных  мыслительных  операций  (анализ,  синтез,  сравнение,  обобщение),
нормализация  взаимосвязи  их  деятельности  с  речью,  формирование  приемов  умственной
работы: анализ исходных данных,  планирование материала,  осуществление поэтапного и
итогового самоконтроля. Большое значение придается умению рассказать о выполненной
работе  с  правильным  употреблением  соответствующей  терминологии  и  установлением
логических связей в излагаемом материале.

Усвоение  программного  Материала  по  физике  вызывает  большие  затруднения  у
учащихся с ЗПР в связи с такими их особенностями, как быстрая утомляемость,
недостаточность  абстрактного  мышления,  недоразвитие  пространственных
представлений. Поэтому особое внимание при изучении курса физики уделяется постановке
организации  эксперимента,  а  также  проведению  (почти  на  каждом  уроке)
кратковременных  лабораторных  работ,  которые  развивают  умение  пользоваться
простейшими приборами, анализировать полученные данные.



При подготовке к урокам нужно помнить о необходимости отводить достаточное
количество времени на рассмотрение тем и вопросов, раскрывающих связь физики с жизнью,
теми  явлениями,  наблюдениями,  которые  хорошо  известны  ученикам  из  их  жизненного
опыта. Важно также максимально использовать межпредметные связи, ибо дети с ЗПР
особенно нуждаются в преподнесении одного и того же учебного материала в различных
аспектах, в его варьировании, в неоднократном повторении и закреплении полученных знаний
и практических умений.

Учет особенностей детей с ЗПР требует, чтобы при изучении нового материала 
обязательно происходило многократное его повторение:
а) подробное объяснение нового материала с организацией 
эксперимента; б) беглое повторение с выделением главных определений и 
понятий;
в) осуществление обратной связи — ответы учеников на вопросы, работа по плану и т. п. 

Для эффективного усвоения учащимися с ЗПР учебного материала по физике в
программу общеобразовательной школы внесены следующие изменения: добавлены часы на
изучение определенных тем и вопросов, имеющих практическую направленность; увеличено
время  на  проведение  лабораторных  работ,  на  повторение  пройденного;  ряд  вопросов
излагается в виде обзора с акцентом на наиболее значимых выводах (требования к знаниям
учащихся  в  данном  случае  могут  быть  ограниченны)  ;  часть  материала  изучается  в
ознакомительном  плане  (знания  по  такому  учебному  материалу  не  включаются  в
контрольные работы) ; некоторые наиболее сложные вопросы исключены из рассмотрения.
В  последнем  случае  учитель  может  проводить  отбор  материала  самостоятельно  в
зависимости  от  уровня  подготовки  класса;  некоторые  сложные  вопросы  могут  быть
вынесены на факультативные занятия.

связи с тем что в каждом классе имеются дети с разными возможностями усвоения
материала, необходим дифференцированный подход к учащимся. Поэтому часть материала
рекомендована  для  более  сильных  учащихся  класса,  остальным достаточно  преподнести
данные вопросы в пассивном плане — в форме объяснения, обзора.

При  изучении  курса  физики  используются  единицы  измерения  физических  величин  в
системе  СИ,  однако  следует  давать  и  некоторые  внесистемные  единицы,  имеющие
практическое значение.

Ниже рассматриваются конкретные изменения, внесенные в программу по классам.
VII класс

Изучение курса физики начинается в VII классе.
На  тему  Введение  отводится  3  ч.  Учащиеся  знакомятся  с  кабинетом  физики,  с

учебником, проводится беседа «Учись учиться». При рассмотрении вопроса «Что изучает
физика?» внимание учеников заостряется на отличии опыта от наблюдения, на измерении
физических величин.

На  изучение  следующих  тем  —  Первоначальные  сведения  о  строении  вещества,
Взаимодействие  тел,  Давление  твердых  тел,  жидкостей  и  газов,  Работа  и  мощность.
Энергия — отводится соответственно 5, 20, 24, 15 ч.

Внутри  указанных  тем  производится  увеличение  времени  на  отработку  следующих
вопросов:  Расчет  пути  и  времени  движения,  Плотность  вещества,  Давление.  Единица
давления, на отработку понятий и решение задач по данной теме необходимо выделение
дополнительного времени.

Добавляется время на лабораторные работы, на повторение материала, на решение
задач. Увеличение часов идет за счет резервного времени.

Значительное увеличение времени на тему Плотность объясняется тем, что понятия
«объем»,  «масса»,  «плотность» являются ключевыми для курса физики данного учебного
года.  Учащиеся  постепенно  подводятся  к  осмыслению  понятия  «плотность  вещества»,
завершается тема соответствующей лабораторной работой.



ознакомительном плане рассматриваются следующие темы (вопросы): Расчет массы
объема по плотности (только для более сильных учеников). У школьников с ЗПР вызывает
затруднения перевод кубического сантиметра в кубический метр, и наоборот; они путают
понятия «масса» и «вес».
Расчет давления  жидкости на дно и  стенки сосуда — необходимо,  чтобы все  учащиеся
запомнили  только  формулу;  более  сильные  ученики  могут  давать  ее  объяснение.  КПД
механизмов  —  затруднения  вызывает  усвоение  понятий  о  полной  и  полезной  работе.
Лабораторная работа по данному вопросу проводится со всем классом.

Обзорно изучаются следующие вопросы: Взаимодействие молекул. Существование 
агрегатных состояний на основе молекулярно-кинетической теории — усвоение данного 
материала предполагает значительную степень абстрагирования; Сила упругости. Вес 
тела. Связь между силой тяжести и массой — по данной теме опрашиваются более 
сильные ученики; Графическое изображение сил. Сложение сил — сложности возникают из-
за понятия «вектор»; Измерение атмосферного давления; Барометр-анероид, Атмосферное 
давление на
различных высотах, Манометры; Архимедова сила — по данному вопросу можно опросить 
лишь некоторых более сильных учеников; Момент силы — трудно усваивается понятие 
«плечо силы», достаточно введения понятия
«плечо для рычага». Для учащихся с ЗПР сложны необходимые геометрические построения. 

Из изучения исключаются вопросы: Взаимодействие тел (частично рассматривается
при объяснении темы Инерция) и Высота столбов различных жидкостей в сообщающихся 
сосудах.

VIII класс
Увеличивается время на изучение таких вопросов, как Последовательное соединение

проводников,  Экспериментальная  проверка  законов  последовательного  и  параллельного
соединения проводников. Отдельно изучаются вопросы Излучение, Напряжение, Измерение
напряжения.  Особое  внимание уделяется  вопросу  Электродвигатель  постоянного тока и
проведению соответствующей лабораторной работы.

ознакомительном плане рассматриваются  следующие темы (вопросы):  объяснение
графика  плавления  и  отвердевания  в  соответствующей  теме;  Электричёское  поле;
Магнитное поле Земли.

Обзорно  изучаются  такие  вопросы,  как  Удельная  теплоемкость  вещества;
Делимость заряда (делается упор на то, что существует самый маленький отрицательный
заряд — электрон); Строение атома — подчеркивается связь с аналогичным материалом из
.курса химии; Электрический ток в металлах; Преломление света — вызывают затруднения
как сама тема, так и связанные с ее изучением геометрические построения; Построение
изображения в линзах — выполняются построения только для собирающей линзы. Данная
тема  может  быть  вынесена  на  факультативное  занятие,  и  тогда.  добавляются
построения и для рассеивающей линзы.

На факультативные занятия выносятся вопросы: Кипение (по усмотрению учителя
можно  совсем  исключить  из  прохождения),  Расчет  проводника  от  его  параметров,
Реостаты, Регулировка тока реостата (лабораторная работа).

IX класс
Увеличивается  время  на  решение  задач  по  темам  Равноускоренное  движение,

Свободное падение, что способствует более прочному усвоению основных формул; решение
задач  по  первому  и  второму  законам  Ньютона;  проведение  лабораторной  работы
«Определение  жесткости  пружины»  требует  предварительной  подготовки  из-за  ее
сложности и  объемности;  на  изучение  вопроса Закон  сохранения  импульса и  на  решение
соответствующих задач; на изучение темы Закон сохранения полной механической энергии.



ознакомительном плане изучаются такие темы (вопросы),  как  Положение тела в
пространстве, Система отсчета и Перемещение — по курсу математики к этому времени
еще недостаточно отработано понятие «вектор»; Графическое представление движения
—  из-за  затруднений  в  чтении  графиков;  Относительность  движения  —  с  учетом
недостаточности  пространственных  представлений  у  учащихся;  Сила  всемирного
тяготения,  Постоянная  всемирного  тяготения  —  знание  формулы  Р=γ m1 m2 /  v2

обязательно для всех учащихся, сильные ученики должны уметь ее объяснить; Вес тела,
движущегося  с  ускорением  вверх,  вниз;  Ра-бота,  совершаемая  силами,  приложенными  к
телу, и изменение его скорости; Работа силы трения и механическая энергия; Свободные и
затухающие  колебания  —  учащиеся  испытывают  затруднения  в  восприятии  этого
материала, в чтении соответствующих графиков; Период в колебательном движении —
лабораторная работа проводится со всем классом.

Изучать  обзорно  предлагается  следующие  вопросы:  Перемещение  при
равноускоренном движении — в  целом этот материал объемен и труден для понимания
учащихся  с  ЗПР,  особенные  сложности  связаны  с  выведением  формулы,  но  ее  знание
необходимо; Криволинейное движение — школьников затрудняет работа с векторами, они
плохо усваивают понятия «период», «частота», однако знакомство с этой темой важно в
плане  осуществления  межпредметных  связей  с  трудовым  обучением;  Вес  тела,
Невесомость;  Работа  силы  упругости,  Потенциальная  энергия  упругодеформированного
тела — решение задач по данной теме предлагается только сильным ученикам.

Исключены из изучения такие вопросы, как Проекции векторов и действия над ними;
Движение тела под действием нескольких сил (здесь сложны и построение, и переход от
векторной  формы  математической  записи  уравнения  движения  к  скалярной);  в  теме
Энергия  тела  в  колебательном  движении  исключается  весь  математический  аппарат:
формула энергии не рассматривается.

IX классе по лабораторному практикуму планируется 5 двухчасовых работ.

Основное содержание тем учебного курса
Физика и физические методы изучения природы

Физика  –  наука  о  природе.  Физические  тела  и  явления.  Наблюдение  и  описание
физических явлений. Физический эксперимент. Моделирование явлений и объектов природы.

Физические  величины  и  их   измерение.  Точность   и  погрешность   измерений.
Международная система единиц.

Физические законы и закономерности. Физика и техника. Научный метод познания.
Роль физики в формировании естественнонаучной грамотности.

Механические явления
Механическое  движение.  Материальная  точка  как  модель  физического  тела.

Относительность  механического  движения.  Система  отсчета.Физические  величины,
необходимые  для  описания  движения  и  взаимосвязь  между  ними  (путь,  перемещение,
скорость,  ускорение,  время  движения).  Равномерное  и  равноускоренное  прямолинейное
движение. Равномерное движение по окружности. Первый закон Ньютона и инерция.Масса
тела.  Плотность  вещества.  Сила.  Единицы  силы.  Второй  закон  Ньютона.  Третий  закон
Ньютона.  Свободное  падение  тел.  Сила  тяжести.  Закон  всемирного  тяготения.  Сила
упругости.  Закон Гука.  Вес тела.  Невесомость.  Связь между силой тяжести и массой тела.
Динамометр.  Равнодействующая  сила.  Сила  трения.  Трение  скольжения.  Трение  покоя.
Трение в природе и технике.

Импульс.  Закон  сохранения  импульса.  Реактивное  движение.  Механическая  работа.
Мощность.  Энергия.  Потенциальная  и  кинетическая  энергия.  Превращение  одного  вида
механической энергии в другой. Закон сохранения полной механической энергии.



Простые механизмы. Условия равновесия твердого тела, имеющего закрепленную ось
движения. Момент силы. Центр тяжести тела. Рычаг. Равновесие сил на рычаге. Рычаги в
технике,  быту  и  природе.  Подвижные  и  неподвижные  блоки.  Равенство  работ  при
использовании простых механизмов («Золотое правило механики»). Коэффициент полезного
действия механизма.

Давление твердых тел. Единицы измерения давления. Способы изменения давления.
Давление  жидкостей  и  газов  Закон  Паскаля.  Давление  жидкости  на  дно  и  стенки  сосуда.
Сообщающиеся  сосуды.  Вес  воздуха.  Атмосферное  давление.  Измерение  атмосферного
давления.  Опыт  Торричелли.  Барометр-анероид.  Атмосферное  давление  на  различных
высотах.  Гидравлические  механизмы  (пресс,  насос).  Давление  жидкости  и  газа  на
погруженное в них тело. Архимедова сила. Плавание тел и судов Воздухоплавание.

Механические колебания. Период, частота, амплитуда колебаний. Резонанс.
Механические  волны  в  однородных  средах.  Длина  волны.  Звук  как  механическая  волна.
Громкость и высота тона звука.

Тепловые явления
Строение  вещества.  Атомы  и  молекулы.  Тепловое  движение  атомов  и  молекул.

Диффузия  в  газах,  жидкостях  и  твердых  телах.  Броуновское  движение.  Взаимодействие
(притяжение и отталкивание) молекул. Агрегатные состояния вещества. Различие в строении
твердых тел, жидкостей и газов.

Тепловое  равновесие.  Температура.  Связь  температуры  со  скоростью  хаотического
движения  частиц.  Внутренняя  энергия.  Работа  и  теплопередача  как  способы  изменения
внутренней энергии тела. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Примеры теплопередачи
природе и технике. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Удельная теплота сгорания
топлива.  Закон сохранения и превращения энергии в механических и тепловых процессах.
Плавление и отвердевание кристаллических тел. Удельная теплота плавления. Испарение и
конденсация. Поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее при конденсации
пара.  Кипение.  Зависимость  температуры  кипения  от  давления.  Удельная  теплота
парообразования  и  конденсации.  Влажность  воздуха.  Работа  газа  при  расширении.
Преобразования  энергии  в  тепловых  машинах  (паровая  турбина,  двигатель  внутреннего
сгорания,  реактивный  двигатель).  КПД  тепловой  машины.  Экологические  проблемы
использования тепловых машин.

Электромагнитные явления
Электризация  физических  тел.  Взаимодействие  заряженных  тел.  Два  рода

электрических  зарядов.  Делимость  электрического  заряда.  Элементарный  электрический
заряд. Закон сохранения электрического заряда.  Проводники,  полупроводники и изоляторы
электричества. Электроскоп. Электрическое поле как особый вид материи.  Напряженность
электрического поля. Действие электрического поля на электрические заряды. Конденсатор.
Энергия электрического поля конденсатора.

Электрический  ток.  Источники  электрического  тока.  Электрическая  цепь  и  ее
составные  части.  Направление  и  действия  электрического  тока.  Носители  электрических
зарядов  в  металлах.  Сила  тока.  Электрическое  напряжение.  Электрическое  сопротивление
проводников. Единицы сопротивления.

Зависимость  силы  тока  от  напряжения.  Закон  Ома  для  участка  цепи.  Удельное
сопротивление.  Реостаты.  Последовательное  соединение  проводников.  Параллельное
соединение проводников.

Работа  электрического  поля  по  перемещению  электрических  зарядов.  Мощность
электрического тока. Нагревание проводников электрическим током. Закон Джоуля - Ленца.
Электрические нагревательные и осветительные приборы. Короткое замыкание.

Магнитное  поле.  Индукция  магнитного  поля.  Магнитное  поле  тока.  Опыт Эрстеда.
Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. Электромагнит. Магнитное

-



поле  катушки  с  током.  Применение  электромагнитов.  Действие  магнитного  поля  на
проводник  с  током  и  движущуюся  заряженную  частицу.  Сила  Ампера  и  сила  Лоренца.
Электродвигатель. Явление электромагнитной индукция. Опыты Фарадея.

Электромагнитные  колебания.  Колебательный  контур. Электрогенератор.
Переменный  ток.  Трансформатор.  Передача  электрической  энергии  на  расстояние.
Электромагнитные  волны  и  их  свойства.  Принципы  радиосвязи  и  телевидения. Влияние
электромагнитных излучений на живые организмы.

Свет  –  электромагнитная  волна.  Скорость  света.  Источники  света.  Закон
прямолинейного  распространение  света.  Закон  отражения  света.  Плоское  зеркало.  Закон
преломления  света.  Линзы.  Фокусное  расстояние  и  оптическая  сила  линзы.  Изображение
предмета в зеркале и линзе.  Оптические приборы. Глаз как оптическая система. Дисперсия
света. Интерференция и дифракция света.

Квантовые явления
Строение  атомов.  Планетарная  модель  атома.  Квантовый  характер  поглощения  и

испускания света атомами. Линейчатые спектры.
Опыты Резерфорда.
Состав  атомного  ядра.  Протон,  нейтрон  и  электрон.  Закон  Эйнштейна  о

пропорциональности  массы  и  энергии.  Дефект  масс  и  энергия  связи  атомных  ядер.
Радиоактивность. Период полураспада. Альфа-излучение.  Бета-излучение. Гамма-излучение.
Ядерные реакции.  Источники энергии Солнца и звезд.  Ядерная энергетика.  Экологические
проблемы работы атомных электростанций. Дозиметрия. Влияние радиоактивных излучений
на живые организмы.

Строение и эволюция Вселенной
Геоцентрическая  и гелиоцентрическая  системы мира. Физическая природа небесных

тел Солнечной системы. Происхождение Солнечной системы. Физическая природа Солнца и
звезд. Строение Вселенной. Эволюция Вселенной. Гипотеза Большого взрыва.

Примерные темы лабораторных и практических работ
Лабораторные  работы  (независимо  от  тематической  принадлежности)  делятся

следующие типы:
Проведение прямых измерений физических величин
Расчет по полученным результатам прямых измерений зависимого от них параметра 

(косвенные измерения).
Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном уровне) по обнаружению 

факторов, влияющих на протекание данных явлений.
Исследование зависимости одной физической величины от другой с представлением 

результатов в виде графика или таблицы.
Проверка заданных предположений (прямые измерения физических величин и 

сравнение заданных соотношений между ними).
Знакомство с техническими устройствами и их конструирование.

Любая рабочая программа должна предусматривать выполнение лабораторных работ
всех указанных типов. Выбор тематики и числа работ каждого типа зависит от особенностей
рабочей программы и УМК.

Проведение прямых измерений физических величин
Измерение размеров тел.
Измерение размеров малых тел.
Измерение массы тела.
Измерение объема тела.
Измерение силы.
Измерение времени процесса, периода колебаний.
Измерение температуры.



Измерение давления воздуха в баллоне под поршнем.
Измерение силы тока и его регулирование.
Измерение напряжения.
Измерение углов падения и преломления.
Измерение фокусного расстояния линзы.
Измерение радиоактивного фона.
Расчет по полученным результатам прямых измерений зависимого от них 

параметра (косвенные измерения)
Измерение плотности вещества твердого тела.
Определение коэффициента трения скольжения.
Определение жесткости пружины.
Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело.
Определение момента силы.
Измерение скорости равномерного движения.
Измерение средней скорости движения.
Измерение ускорения равноускоренного движения.
Определение работы и мощности.
Определение частоты колебаний груза на пружине и нити.
Определение относительной влажности.
Определение количества теплоты.
Определение удельной теплоемкости.
Измерение работы и мощности электрического тока.
Измерение сопротивления.
Определение оптической силы линзы.
Исследование зависимости выталкивающей силы от объема погруженной части от 

плотности жидкости, ее независимости от плотности и массы тела.
Исследование зависимости силы трения от характера поверхности, ее 

независимости от площади.
Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном уровне) по 

обнаружению факторов, влияющих на протекание данных явлений
Наблюдение зависимости периода колебаний груза на нити от длины и 

независимости от массы.
Наблюдение зависимости периода колебаний груза на пружине от массы и 

жесткости.
Наблюдение зависимости давления газа от объема и температуры.
Наблюдение зависимости температуры остывающей воды от времени.
Исследование явления взаимодействия катушки с током и магнита.
Исследование явления электромагнитной индукции.
Наблюдение явления отражения и преломления света.
Наблюдение явления дисперсии.
Обнаружение зависимости сопротивления проводника от его параметров и 

вещества.
Исследование зависимости веса тела в жидкости от объема погруженной части.
Исследование зависимости одной физической величины от другой с 

представлением результатов в виде графика или таблицы.
Исследование зависимости массы от объема.
Исследование зависимости пути от времени при равноускоренном движении без 

начальной скорости.
Исследование зависимости скорости от времени и пути при равноускоренном

движении.



Исследование зависимости силы трения от силы давления.
Исследование зависимости деформации пружины от силы.
Исследование зависимости периода колебаний груза на нити от длины.
Исследование зависимости периода колебаний груза на пружине от жесткости и

массы.
Исследование зависимости силы тока через проводник от напряжения.
Исследование зависимости силы тока через лампочку от напряжения.
Исследование зависимости угла преломления от угла падения.
Проверка заданных предположений (прямые измерения физических величин и 

сравнение заданных соотношений между ними). Проверка гипотез
Проверка гипотезы о линейной зависимости длины столбика жидкости в трубке от 

температуры.
Проверка гипотезы о прямой пропорциональности скорости при равноускоренном 

движении пройденному пути.
Проверка гипотезы: при последовательно включенных лампочки и проводника или 

двух проводников напряжения складывать нельзя (можно).
Проверка правила сложения токов на двух параллельно включенных резисторов.
Знакомство с техническими устройствами и их конструирование
Конструирование наклонной плоскости с заданным значением КПД.
Конструирование ареометра и испытание его работы.
Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках.
Сборка электромагнита и испытание его действия.
Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели).
Конструирование электродвигателя.
Конструирование модели телескопа.
Конструирование модели лодки с заданной грузоподъемностью.
Оценка своего зрения и подбор очков.
Конструирование простейшего генератора.
Изучение свойств изображения в линзах.

2.2.2.14. БИОЛОГИЯ

Коррекция:
класс

Программа учащимся V класса доступна в полном объеме.
VI класс

Раздел I Растения
«Охрана растений» рассматривается в разделе «Цветок и плод».
Вместо темы «Состав растений» изучается «Разнообразие растений».
Один час посвящается обобщению знаний о биологическом и хозяйственном значении 

вегетативного размножения.
Семя (8 ч), из них 1 ч отводится на обобщение раздела.
Растения и окружающая среда (10 ч). 1 ч посвящается дополнительной экскурсии и 

обобщению материала.
VII класс

Животные
Одноклеточные животные (4 ч). Не рассматриваются вопросы «Раздражимость

инфузории — туфельки» и «Морские простейшие (фораминиферы, радиолярии)».
Тип кишечнополостных (4 ч). Исключен вопрос «Особенности строения клеток 

многоклеточного организма. Нервная система. Рефлекс».



Тип плоские,  круглые,  кольчатые черви (7 ч).  Выделяется урок на знакомство с белой
планарией как характерным представителем плоских червей. На этом же уроке учащиеся
знакомятся с двухсторонней симметрией. На обобщение темы - 1 ч.

Тип моллюски (3 ч).  Не рассматриваются отдельно вопросы: «Размножение большого
прудовика»,  «Особенности строения,  жизнедеятельности моллюсков и  их многообразие».
Лабораторная работа «Строение раковин различных моллюсков, выявление их сходства н
различий» проводится по усмотрению учителя при достаточном количестве раздаточного
материала. На обобщение и на указанную экскурсию отводятся 3 ч.

VIII класс

Человек и его здоровье
Введение.

Опорно-двигательная система. Не рассматриваются вопросы «Статическая и 
динамическая нагрузка>, «Влияние ритма и нагрузки на работу мышц», «Роль нервной системы
регуляции  деятельности  мышц»,  в  связи  с  чем  исключаются  опыты,  иллюстрирующие
статическую и динамическую нагрузки, раскрывающие влияние ритма и нагрузки на работу
мышц.

Кровь и кровообращение. На факультативные занятия выносится вопрос «Роль Мечникова
создании учения об иммунитете». Исключаются из изучения вопросы «Лимфообращение»,
«Нервная  и  гуморальная  регуляция  деятельности  сердца  и  сосудов»,  не  проводится
лабораторная работа «Микроскопическое строение крови».

Дыхание.  Не  изучаются  вопросы  «Газообмен  в  тканях»  и  «Нервная  и  гуморальная
регуляция дыхания». Не обязательна демонстрация модели, поясняющей механизм вдоха и
выдоха, измерения жизненной емкости легких.

Пищеварение.  Не изучаются  вопросы «Пищеварительные ферменты и  их  значение»,
«Роль  И.  П.  Павлова  в  изучении  функций  органов  пищеварения»  и  «Регуляция  процессов
пищеварения». Не проводится лабораторная работа «Действие желудочного сока на белки
или действие слюны на крахмал».

Обмен  веществ  и  энергия.  Выделение.  Не  дается  определение  пластического  и
энергетического  обмена,  не  рассматривается  их  взаимосвязь.  Следует  исключить
демонстрацию опыта с задержкой дыхания до и после нагрузки.

Железы  внутренней  секреции.  Вопросы «Роль  половых  желез  в  развитии организма,
половое созревание» и «Гигиена юноши и девушки» рассматриваются при изучении темы
«Размножение и развитие организма».

Нервная система. Органы чувств. Высшая нервная деятельность (16 ч). Не изучается
тема  «Роль  вегетативной  нервной  системы  в  регуляции  работы  внутренних  органов».
Вопрос «И. М. Сеченов и И. П. Павлов в создании учения о высшей нервной деятельности» по
усмотрению учителя может быть вынесен на факультативные занятия. Не обязательны
демонстрация (на различных животных) образования и торможения условных рефлексов,
проведение  лабораторной  работы  «Строение  головного  мозга»  и  обобщающего  урока
«Нервно-гуморальная регуляция — основа целостности организма».

IX класс
разделе «Организменный уровень» увеличено количество часов на решение генетических

задач.
разделе «Клеточное строение» исключена лабораторная работа «Расщепление белков 

ферментом каталазой».
5 класс

Бактерии, грибы, растения.
Введение



Биология — наука о живой природе. Методы исследования в биологии. Царства 
бактерий, грибов, растений и животных. Отличительные признаки живого и неживого. Связь 
организмов со средой обитания. Взаимосвязь организмов в природе. Экологические факторы
их влияние на живые организмы. Влияние деятельности человека на природу, её охрана.

Лабораторные и практические работы:
«Фенологические наблюдения за сезонными изменениями в природе».
«Ведение дневника наблюдений».
Раздел 1. Клеточное строение
Устройство увеличительных приборов (лупа, световой микроскоп). Клетка и её 

строение: оболочка, цитоплазма, ядро, вакуоли, пластиды. Жизнедеятельность клетки: 
поступление веществ в клетку (дыхание, питание), рост, развитие и деление клетки. Понятие
«ткань».

Демонстрация:
Микропрепараты различных растительных тканей.
Лабораторные и практические работы:
«Устройство лупы и светового микроскопа. Правила работы с ними».
«Приготовление препарата кожицы чешуи лука, рассматривание его под

микроскопом»;
«Приготовление препаратов и рассматривание под микроскопомпластид в клетках 

листа элодеи, плодов томата, рябины, шиповника»;
«Приготовление препарата и рассматривание под микроскопом движения

цитоплазмы в клетках листа элодеи»;
«Рассматривание под микроскопом готовых микропрепаратов различных 

растительных тканей».
Раздел 2. Царство Бактерии
Строение и жизнедеятельность бактерий. Размножение бактерий. Бактерии, их роль 

в природе и жизни человека. Разнообразие бактерий, их распространение в природе.
Раздел 3. Царство Грибы.
Грибы. Общая характеристика грибов, их строение и жизнедеятельность. Шляпочные 

грибы. Съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора съедобных грибов и их охрана. 
Профилактика отравления грибами. Дрожжи, плесневые грибы. Грибы-паразиты. Роль грибов
природе и жизни человека.

Демонстрация:
Муляжи плодовых тел шляпочных грибов. Натуральные объекты (трутовик,

ржавчина, головня, спорынья).
Лабораторные и практические работы:
«Строение плодовых тел шляпочных грибов».
«Строение плесневого гриба мукора».
Раздел 4. Царство Растения.
Растения.  Ботаника  —  наука  о  растениях.  Методы  изучения  растений.  Общая

характеристика растительного царства. Многообразие растений, их связь со средой обитания.
Роль  в  биосфере.  Охрана  растений.  Основные  группы  растений  (водоросли,  мхи,  хвощи,
плауны,  папоротники,  голосеменные,  цветковые).  Водоросли.  Многообразие  водорослей.
Среда обитания водорослей. Строение одноклеточных и многоклеточных водорослей.  Роль
водорослей  в  природе  и  жизни  человека,  охрана  водорослей.  Лишайники,  их  строение,
разнообразие,  среда обитания.  Значение в  природе и  жизни человека.  Мхи.  Многообразие
мхов.  Среда  обитания.  Строение  мхов,  их  значение.  Папоротники,  хвощи,  плауны,  их
строение,  многообразие,  среда  обитания,  роль  в  природе  и  жизни  человека,  охрана.
Голосеменные, их строение и разнообразие. Среда обитания. Распространение голосеменных,
значение в природе и жизни человека, их охрана. Цветковые растения, их строение и



многообразие. Среда обитания. Значение цветковых в природе и жизни человека.
Происхождение растений. Основные этапы развития растительного мира.

Демонстрация:
Гербарные экземпляры растений. Отпечатки ископаемых растений.
Лабораторные и практические работы «Строение зелёных 
водорослей».
«Строение мха (на местных видах)».
«Строение спороносящего хвоща».
«Строение спороносящего папоротника».
«Строение хвои и шишек хвойных (на примере местных видов)».

класс
Многообразие покрытосеменных растений 

Раздел 1. Строение и многообразие покрытосеменных растений.
Строение семян однодольных и двудольных растений. Виды корней и типы корневых

систем. Зоны (участки) корня. Видоизменения корней. Побег. Почки и их строение. Рост и
развитие  побега.  Внешнее  строение  листа.  Клеточное  строение  листа.  Видоизменения
листьев.  Строение  стебля.  Многообразие  стеблей.  Видоизменения  побегов.  Цветок  и  его
строение. Соцветия. Плоды и их классификация. Распространение плодов и семян.

Демонстрации:
«Внешнее и внутреннее строение корня»
«Строение почек (вегетативной и генеративной) и расположение их на стебле»
«Строение листа»
«Макро- и микростроение стебля»
«Различные виды соцветий»
«Сухие и сочные плоды»
Лабораторные и практические работы:
«Строение семян двудольных и однодольных растений»
«Виды корней. Стержневая и мочковатая корневые системы»
«Корневой чехлик и корневые волоски»
«Строение почек. Расположение почек на стебле»
«Внутреннее строение ветки дерева»
«Видоизмененные побеги (клубень, луковица, 
корневище)» «Строение цветка. Различные виды 
соцветий» «Многообразие сухих и сочных плодов» Раздел 
2. Жизнь растений.
Основные  процессы  жизнедеятельности  (питание,  дыхание,  обмен  веществ,  рост,

развитие, размножение). Минеральное и воздушное питание растений. Фотосинтез. Дыхание
растений. Испарение воды. Листопад. Передвижение питательных веществ и воды в растении.
Прорастание  семян.  Способы  размножения  растений.  Размножение  споровых  растений.
Размножение  голосеменных  растений.  Половое  и  бесполое  (вегетативное)  размножение
покрытосеменных растений.

Демонстрации:
«Опыты,  доказывающие  значение  воды,  воздуха  и  тепла  для  прорастания  семян;

питание проростков запасными веществами семени»
«Получение вытяжки хлорофилла»
«Поглощение растениями углекислого газа и выделение кислорода на свету»
«Образование крахмала»
«Дыхание растений»
«Испарение воды листьями»
«Передвижение органических веществ по лубу»



Лабораторные и практические работы:
«Передвижение воды и минеральных веществ по древесине»
«Вегетативное размножение комнатных растений»
«Определение всхожести семян растений и их посев»
Раздел 3. Классификация растений.
Основные  систематические  категории:  вид,  род,  семейство,  класс,  отдел,  царство.

Знакомство  с  классификацией  цветковых  растений.  Класс  двудольные  растения.
Морфологическая  характеристика  3-4  семейств  (с  учетом  местных  условий).  Класс
Однодольные растения. Морфологическая характеристика злаков и лилейных. Важнейшие
сельскохозяйственные  растения,  биологические  основы  их  выращивания  и
народнохозяйственное значение (с учетом особенностей растениеводства Томской области).

Демонстрации:
«Живые  и  гербарные  растения,  районированные  сорта  важнейших

сельскохозяйственных растений».
Лабораторные и практические работы:
«Выявление признаков семейств по внешнему строению растений»
Экскурсия
«Ознакомление с выращиванием растений в защищенном грунте»
Раздел 4. Природные сообщества.
Взаимосвязь растений с другими организмами. Симбиоз. Паразитизм. Растительные

сообщества  и  их  типы.  Развитие  и  смена  растительных сообществ.  Влияние  деятельности
человека на растительные сообщества и влияние природной среды на человека.

класс
Биология. Животные.

Введение.
Общие сведения  о  животном мире.  История  развития  зоологии.  Методы изучения

животных.  Наука  зоология  и  ее  структура.  Сходства  и  различия  животных  и  растений.
Систематика животных.

Раздел 1. Простейшие.
Общая  характеристика  простейших  как  одноклеточных  организмов.  Разнообразие

простейших в природе.
Корненожки. Обыкновенная амеба как организм. Внешний вид и внутреннее строение

(цитоплазма,  ядро,  вакуоли).  Жизнедеятельность  одноклеточных  организмов:  движение,
питание, дыхание, выделение, размножение, инцистирование.

Жгутиконосцы. Эвглена  зеленая  как  простейшее,  сочетающее  черты  животных  и
растений. Колониальные жгутиковые.

Инфузории. Инфузория-туфелька как более сложное простейшее. Половой процесс.
Болезнетворные простейшие: дизентерийная амеба, малярийный паразит. 
Лабораторные работы:
“Изучение строения инфузории туфельки на готовом микропрепарате».
Раздел 2. Многоклеточные животные.
Беспозвоночные животные. Тип Губки: многообразие, среда обитания, образ жизни;

биологические  и  экологические  особенности;  значение  в  природе  и  жизни  человека.  Тип
Кишечнополостные:  многообразие,  среда  обитания,  образ  жизни;  биологические  и
экологические  особенности;  значение  в  природе  и  жизни  человека;  исчезающие  редкие  и
охраняемые виды.

Демонстрации:
Образцы кораллов. Видеофильмы.
Лабораторная работа:
«Изучение строения пресноводной гидры на микропрепарате»



Типы  Плоские  черви,  Круглые  черви,  Кольчатые  черви:  многообразие,  среда
обитания; образ жизни и поведение; биологические и экологические особенности; значение в
природе и жизни человека. Паразитические черви и меры профилактики заражения. Понятие
паразитизм  и  его  биологический  смысл.  Взаимоотношения  паразита  и  хозяина.  Значение
паразитических червей в природе и жизни человека.

Лабораторные и практические работы:
«Изучение фиксированных препаратов плоских червей»
«Изучение строения дождевого червя на фиксированных препаратах»
Тип Моллюски. Общая характеристика типа. Разнообразие моллюсков. Особенности

строения  и  поведения,  связанные  с  образом  жизни  представителей  разных  классов.  Роль
раковины. Класс Брюхоногие моллюски.  Большой прудовик (виноградная улитка)  и голый
слизень. Их приспособленность к среде обитания. Роль в природе и практическое значение.
Класс  Двустворчатые  моллюски.  Беззубка  (перловица)  и  мидия.  Их  места  обитания.
Особенности строения. Передвижение. Питание. Дыхание. Размножение. Роль в биоценозах и
практическое значение. Класс Головоногие моллюски. Осьминоги, кальмары и каракатицы.
Особенности  их  строения.  Передвижение.  Питание.  Поведение.  Роль  в  биоценозе  и
практическое значение. Роль моллюсков в природе и жизни человека.

Демонстрации:
«Многообразие моллюсков и их раковин»
Тип  Иглокожие:  многообразие,  среда  обитания,  образ  жизни  и  поведение;

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека.
Демонстрации:
Морские звезды (коллекция). Видеофильм.
Тип Членистоногие. Общая характеристика типа. Сходство и различие членистоногих

кольчатыми червями. Класс Ракообразные. Общая характеристика класса. Речной рак. Места
обитания  и  образ  жизни.  Особенности  строения.  Многообразие  ракообразных.  Значение
ракообразных в природе и жизни человека.

Лабораторные работы:
«Знакомство с разнообразием членистоногих (работа с коллекциями)»
Класс Паукообразные. Общая характеристика и многообразие паукообразных. Паук-

крестовик  (любой  другой  паук).  Внешнее  строение.  Места  обитания,  образ  жизни  и
поведение.  Строение паутины и ее роль. Значение пауков  в биогеоценозах.  Клещи. Места
обитания,  паразитический  образ  жизни.  Особенности  внешнего  строения  и  поведения.
Перенос клещами возбудителей  болезней.  Клещевой энцефалит.  Меры защиты от клещей.
Оказание первой помощи при укусе клеща. Роль паукообразных в природе и их значение для
человека.

Класс  Насекомые.  Общая  характеристика  класса.  Многообразие  насекомых.
Особенности строения насекомого (на примере любого крупного насекомого). Передвижение.
Питание. Дыхание. Размножение и развитие насекомых. Типы развития. Важнейшие отряды
насекомых с  неполным превращением:  Прямокрылые,  Равнокрылые и  Клопы.  Важнейшие
отряды насекомых с полным превращением: Бабочки, Стрекозы, Жесткокрылые (Жуки),
Двукрылые,  Перепончатокрылые.  Насекомые,  наносящие  вред  лесным  и
сельскохозяйственным  растениям.  Одомашнивание  насекомых  на  примере  тутового  и
дубового  шелкопрядов.  Насекомые  –  переносчики  заболеваний  человека.  Борьба  с
переносчиками заболеваний. Пчелы и муравьи – общественные насекомые. Особенности их
жизни  и  организации  семей.  Биологический  способ  борьбы  с  насекомыми-вредителями.
Охрана насекомых. Значение насекомых в природе и сельском хозяйстве.

Лабораторные работы:
«Изучение представителей отряда насекомых (работа с коллекциями)»



Общая  характеристика  типа  хордовых.  Ланцетник –  представитель  бесчерепных.
Местообитание и особенности строения ланцетника. Практическое значение ланцетника.

Общая характеристика подтипа Черепные.  Общая характеристика надкласса  Рыбы.
Класс Хрящевые рыбы. Класс Костные рыбы. Внутреннее строение костной рыбы: опорно-
двигательная,  нервная,  пищеварительная,  дыхательная,  кровеносная,  половая  и
выделительная системы. Плавательный пузырь и его значение. Размножение и развитие рыб.
Особенности поведения. Миграции рыб. Плодовитость и уход за потомством. Инстинкты и их
проявление у рыб. Понятие о популяции. Хрящевые рыбы: акулы и скаты. Осетровые рыбы.
Двоякодышащие  рыбы.  Кистеперые  рыбы.  Их  значение  в  происхождении  позвоночных
животных. Приспособления рыб к разным условиям обитания. Промысловое значение рыб.
Охрана рыбных ресурсов.

Лабораторные и практические работы:
«Внешнее строение, форма тела и окраска тела рыб»
«Строение скелета рыб»
Общая  характеристика  класса.  Внешнее  и  внутреннее  строение  лягушки.

Земноводный  образ  жизни.  Питание.  Годовой  цикл  жизни  земноводных.  Зимовки.
Размножение и развитие лягушки. Метаморфоз земноводных. Сходство личинок земноводных
с рыбами.

Многообразие  земноводных.  Хвостатые  (тритоны,  саламандры)  и  бесхвостые
(лягушки, жабы, квакши, жерлянки) земноводные. Значение земноводных в природе и жизни
человека. Охрана земноводных.

Лабораторные и практические работы:
«Строение скелета лягушки»
Общая  характеристика  класса  Пресмыкающихся.  Особенности  внешнего  и

внутреннего  строения.  Приспособления  к  жизни  в  наземно-воздушной  среде.  Питание  и
поведение.  Годовой цикл жизни.  Размножение и развитие.  Змеи:  ужи,  гадюки (или другие
представители  в  зависимости  от  местных  условий).  Сходство  и  различие  змей  и  ящериц.
Другие группы пресмыкающихся: черепахи, крокодилы. Роль пресмыкающихся в природе и
жизни человека. Охрана пресмыкающихся.

Лабораторные и практические работы:
«Изучение скелета ящерицы»
Общая характеристика класса Птицы. Среда обитания птиц. Особенности внешнего и

внутреннего  строения  птиц.  Приспособленность  к  полету.  Интенсивность  обмена  веществ.
Теплокровность.  Усложнение  нервной  системы,  органов  чувств,  поведения,  покровов,
внутреннего строения по сравнению с пресмыкающимися. Размножение и развитие. Забота о
потомстве.  Годовой жизненный цикл и сезонные явления.  Перелеты птиц.  Происхождение
птиц. Многообразие птиц. Страусовые (бескилевые) птицы. Пингвины. Килегрудые птицы.
Особенности  строения  и  приспособления  к  условиям  обитания.  Образ  жизни.
Распространение.

Экологические группы птиц. Роль птиц в биогеоценозах и жизни человека.
Промысловые птицы, их рациональное использование и охрана. Домашние птицы.
Происхождение и важнейшие породы домашних птиц, их использование человеком.

Демонстрации:
Строение перьев птиц
Лабораторные и практические работы:
«Строение скелета птицы»
«Строение куриного яйца»
Общая  характеристика  класса  Млекопитающих.  Места  обитания  млекопитающих.

Особенности  внешнего  и  внутреннего  строения.  Усложнение  строения  покровов,
пищеварительной, дыхательной, кровеносной, выделительной и нервной систем, органов



чувств,  поведения  по  сравнению  с  пресмыкающимися.  Размножение  и  развитие.  Забота  о
потомстве. Годовой жизненный цикл и сезонные явления. Происхождение млекопитающих.
Многообразие  млекопитающих.  Яйцекладущие.  Сумчатые  и  плацентарные.  Особенности
биологии.  Районы  распространения  и  разнообразие.  Важнейшие  отряды  плацентарных,
особенности их биологии. Насекомоядные. Рукокрылые. Грызуны. Зайцеобразные. Хищные
(Псовые,  Кошачьи,  Куньи,  Медвежьи).  Ластоногие.  Китообразные.  Парнокопытные.
Непарнокопытные.  Хоботные.  Приматы. Основные экологические группы млекопитающих.
Домашние звери.  Значение млекопитающих.  Регулирование их численности в природе и в
антропогенных ландшафтах. Промысел и промысловые звери.

Лабораторные и практические работы:
«Строение скелета млекопитающих»
Раздел 3. Эволюция строения и функций органов и систем у животных.
Покровы тела. Опорно-двигательная система и способы передвижения. Полости тела.

Органы дыхания и газообмен. Органы пищеварения. Обмен веществ и превращение энергии.
Кровеносная система. Кровь. Органы выделения. Органы чувств, нервная система, инстинкт,
рефлекс. Регуляция деятельности организма. Органы размножения и продление рода.

Демонстрация:
Влажные препараты и коллекции, скелеты, модели, муляжи.
Раздел 4. Индивидуальное развитие животных.
Продление  рода.  Органы  размножения  животных.  Оплодотворение.  Развитие

животных с превращением и без превращения.  Периодизация и продолжительность  жизни
животных.

Раздел 5. Развитие и закономерности размещения животных на Земле.
Доказательства  эволюции:  сравнительно-анатомические,  эмбриологические,

палеонтологические. Ч.Дарвин о причинах эволюции животного мира. Усложнение строения
животных  и  разнообразие  видов  как  результат  эволюции.  Ареалы  обитания.  Миграции.
Закономерности размещения животных.

Демонстрации:
Палеонтологические доказательства эволюции. Видеофильм.
Раздел 6. Биоценозы.
Естественные  и  искусственные  биоценозы  (водоем,  луг,  степь,  тундра,  лес,

населенный пункт). Факторы среды и их влияние на биоценозы. Цепи питания, поток энергии.
Взаимосвязь компонентов биоценоза и их приспособленность друг к другу.

Демонстрация:
Видеофильм.
Раздел 7. Животный мир и хозяйственная деятельность человека.
Влияние деятельности человека на животных. Промысел животных. Одомашнивание.

Разведение,  основы  содержания  и  селекции  сельскохозяйственных  животных.  Охрана
животного  мира:  законы,  система  мониторинга,  охраняемые  территории.  Красная  книга.
Рациональное использование животных

класс Биология. 
Человек.

Раздел 1. Введение. Науки, изучающие организм человека.
Науки, изучающие организм человека: анатомия, физиология, психология и гигиена.

Их становление и методы исследования.
Раздел 2. Происхождение человека.
Место человека в систематике. Доказательства животного происхождения человека.

Основные  этапы  эволюции  человека.  Влияние  биологических  и  социальных  факторов  на
эволюцию человека. Человеческие расы. Человек как вид.



Демонстрации:
Модель «Происхождение человека». Модели остатков древней культуры человека.
Раздел 3. Строение организма.
Общий обзор организма человека.  Уровни организации.  Структура  тела.  Органы и

системы  органов.  Клеточное  строение  организма.  Ткани.  Внешняя  и  внутренняя  среда
организма.  Строение  и  функции  клетки.  Роль  ядра  в  передаче  наследственных  свойств
организма.  Органоиды  клетки,  деление.  Жизненные  процессы  клетки:  обмен  веществ,
биосинтез и биологическое окисление, их значение. Роль ферментов в обмене веществ. Рост и
развитие  клетки.  Состояние  физиологического  покоя  и  возбуждения.  Ткани.  Образование
тканей.  Эпителиальные,  соединительные,  мышечные,  нервные ткани.  Строение  и  функции
нейрона.  Синапс.  Рефлекторная  регуляция  органов  и  систем  организма.  Центральная  и
периферическая части нервной системы. Спинной и головной мозг. Нервы и нервные узлы.
Рефлекс и рефлекторная дуга.  Нейронные цепи.  Процессы возбуждения и торможения,  их
значение.  Чувствительные,  вставочные  и  исполнительные  нейроны.  Прямые  и  обратные
связи. Роль рецепторов в восприятии раздражений.

Демонстрация:
Разложение пероксида водорода (Н2О2) ферментом каталазой.
Раздел 4. Опорно-двигательная система.
Скелет  и  мышцы,  их  функции.  Химический  состав  костей,  их  макро-  и

микростроение,  типы  костей.  Скелет  человека,  его  приспособление  к  прямохождению,
трудовой деятельности. Изменения, связанные с развитием мозга и речи. Типы соединения
костей: неподвижные, полуподвижные и подвижные (суставы). Строение мышц и сухожилий.
Обзор мышц человеческого тела. Мышцы антагонисты и синергисты. Работа скелетных мышц
и  их  регуляция.  Понятие  о  двигательной  единице.  Изменение  мышцы  при  тренировке.
Последствия гиподинамии. Энергетика мышечного сокращения. Динамическая и статическая
работа. Нарушение осанки и развитие плоскостопия: причины, выявления, предупреждение и
исправление. Первая помощь при ушибах, переломах костей и вывихах суставов.

Демонстрации:
Скелет и муляжи торса человека, черепа, костей конечностей и позвонков. Распилы

костей. Приемы оказания первой помощи при травмах.
Лабораторные работы:\
«Изучение  строения  гладкой  и  поперечно-полосатой  мускулатуры  человека  на

микропрепаратах».
«Функциональная проба: работа мышц, утомление».
Раздел 5. Внутренняя среда организма.
Компоненты  внутренней  среды:  кровь,  тканевая  жидкость,  лимфа.  Их

взаимодействие.  Гомеостаз.  Состав  крови:  плазма  и  форменные  элементы  (тромбоциты,
эритроциты,  лейкоциты).  Функции  клеток  крови.  Свертывание  крови.  Роль  кальция  и
витамина  К  в  свертывании  крови.  Анализ  крови.  Малокровие.  Кровотечения.  Борьба
организма  с  инфекцией.  Иммунитет.  Защитные  барьеры  организма.  Л.  Пастер  и
И.И.Мечников.  Антигены  и  антитела.  Специфический  и  неспецифический  иммунитет.
Иммунная  система.  Роль  лимфоцитов  в  иммунной  защите.  Фагоцитоз,  воспаления.
Инфекционные  и  паразитические  болезни.  Ворота  инфекции.  Возбудители  и  переносчики
болезни.  Бацилло-  и  вирусоносители.  Течение  инфекционных  болезней.  Профилактика.
Иммунология  на  службе  здоровья:  вакцины  и  лечебные  сыворотки.  Естественный  и
искусственный  иммунитет.  Активный  и  пассивный  иммунитет.  Тканевая  совместимость.
Переливание крови. Группы крови. Резус фактор. Пересадка органов и тканей.

Лабораторные работы:
«Рассмотрение крови человека и лягушки под микроскопом».
Раздел 6. Кровеносная и лимфатическая системы организма.



Органы  кровеносной  и  лимфатической  систем,  их  роль  в  организме.  Строение
кровеносных и лимфатических сосудов. Круги кровообращения. Строение и работа сердца.
Автоматизм  сердца.  Движение  крови  по  сосудам.  Регуляция  кровоснабжения  органов.
Артериальное  давление  крови,  пульс.  Гигиена  сердечно-сосудистой  системы.  Доврачебная
помощь при заболеваниях сердца и сосудов. Первая помощь при кровотечениях.

Демонстрации:
Модели  сердца  и  торса  человека.  Приемы  измерения  артериального  давления  по

методу Короткова. Приемы остановки кровотечений.
Лабораторные работы:
«Определение скорости кровотока в сосудах ногтевого ложа»,
«Опыты, выявляющие природу пульса»,
«Функциональная  проба:  реакция  сердечно-сосудистой  системы  на  дозированную

нагрузку».

Раздел 7. Дыхание.
Значение  дыхания.  Строение  и  функции  органов  дыхания.  Голосообразование.

Инфекционные и органические заболевания дыхательных путей, миндалин и околоносовых
пазух, профилактика, доврачебная помощь. Газообмен в легких и тканях. Механизмы влоха и
выдоха.  Нервная  и  гуморальная  регуляция  дыхания.  Охрана  воздушной  среды.
Функциональные возможности  дыхательной системы,  как  показатель  здоровья.  Жизненная
емкость  легких.  Выявление  и  предупреждение  болезней  органов  дыхания.  Флюорография.
Туберкулез и рак легких. Первая помощь утопающему, при удушении и заваливании землей,
электротравме.  Клиническая  и  биологическая  смерть.  Искусственное  дыхание  и  непрямой
массаж сердца. Реанимация. Влияние курения и других вредных привычек на организм.

Демонстрации:
Модель  гортани.  Модель,  поясняющая  механизм  вдоха  и  выдоха.  Приемы

определения  проходимости  носовых  ходов  у  маленьких  детей.  Роль  резонаторов,
усиливающих  звук.  Опыт  по  обнаружению  углекислого  газа  в  выдыхаемом  воздухе.
Измерение жизненной емкости легких. Приемы искусственного дыхания.

Раздел 8. Пищеварение.
Пищевые продукты и питательные вещества,  их  роль в  обмене веществ.  Значение

пищеварения.  Строение  и  функции  пищеварительной  системы:  пищеварительный  канал,
пищеварительные  железы.  Пищеварение  в  различных  отделах  пищеварительного  тракта.
Регуляция  деятельности  пищеварительной  системы.  Заболевание  органов  пищеварения,  их
профилактика.  Гигиена  органов  пищеварения.  Предупреждение  желудочно-кишечных
инфекций и гельминтозов. Доврачебная помощь при пищевых отравлениях.

Демонстрации:
Торс человека.
Лабораторные работы:
«Действие ферментов слюны на крахмал»
Самонаблюдение:  определение  положения  слюнных  желез,  движение  гортани  при

глотании.
Раздел 9. Обмен веществ и энергии.
Обмен веществ и энергии — основное свойство всех живых существ. Пластический и

энергетический  обмен.  Обмен  белков,  жиров,  углеводов,  воды  и  минеральных  солей.
Заменимые  и  незаменимые  аминокислоты,  микро-  и  макроэлементы.  Роль  ферментов  в
обмене  веществ.  Витамины.  Энергозатраты  человека  и  пищевой  рацион.  Нормы и  режим
питания. Основной и общий обмен. Энергетическая емкость пищи.

Лабораторные работы:



«Установление зависимости между нагрузкой и уровнем энергетического обмена по
результатам функциональной пробы с задержкой дыхания до и после нагрузки. Составление
пищевых рационов в зависимости от энергозатрат».

Раздел 10. Покровные органы. Терморегуляция. Выделение.
Наружные покровы тела человека. Строение и функции кожи. Ногти и волосы. Роль

кожи в обменных процессах.  Рецепторы кожи.  Участие в  теплорегуляции.  Уход за  кожей,
ногтями и волосами в зависимости от типа кожи. Гигиена одежды и обуви. Причины кожных
заболеваний. Грибковые и паразитарные болезни, их профилактика и лечение у дерматолога.
Травмы:  ожоги  и  обморожения.  Терморегуляция  организма.  Закаливание.  Доврачебная
помощь  при  общем  охлаждении  организма.  Первая  доврачебная  помощь  при  тепловом  и
солнечном ударе. Значение органов выделения в поддержании гомеостаза внутренней среды
организма. Органы мочевыделитеьной системы, их строение и функции. Строение и работа
почек. Нефроны. Первичная и конечная моча. Заболевание органов выделительной системы и
их предупреждение.

Демонстрации:
Таблица «Строение кожи». Модель почки. Таблица «Органы выделения».
Раздел 11. Нервная система.
Значение нервной системы. Мозг и психика. Строение нервной системы: спинной и

головной мозг — центральная нервная система,  нервы и нервные узлы — периферическая
нервная система. Строение и функции спинного мозга. Строение головного мозга. Функции
продолговатого, среднего мозга, моста и мозжечка. Передний мозг. Функции промежуточного
мозга и коры больших полушарий. Старая и новая кора больших полушарий головного мозга.
Аналитико-синтетическая  и  замыкательная  функции  коры  больших  полушарий  головного
мозга.  Доли  больших  полушарий  и  сенсорные  зоны  коры.  Соматический  и  вегетативный
отделы  нервной  системы.  Симпатический  и  парасимпатический  подотделы  вегетативной
нервной системы.

Демонстрации:
Модель головного мозга человека.
Лабораторные работы:
«Пальценосовая проба и особенности движений, связанных с функциями мозжечка и

среднего мозга»;
«Рефлексы продолговатого и среднего мозга»;
«Штриховое  раздражение  кожи  —  тест,  определяющий  изменение  тонуса

симпатической  и  парасимпатического  отделов  вегетативной  нервной  системы  при
раздражении».

Раздел 12. Анализаторы. Органы чувств.
Анализаторы  и  органы чувств.  Значение  анализаторов.  Достоверность  получаемой

информации. Иллюзии и их коррекция. Зрительный анализатор. Положение и строение глаз.
Ход  лучей  через  прозрачную  среду  глаза.  Строение  и  функции  сетчатки.  Корковая  часть
зрительного  анализатора.  Бинокулярное  зрение.  Гигиена  зрения.  Предупреждение  глазных
болезней, травм глаза. Предупреждение близорукости и дальнозоркости. Коррекция зрения.
Слуховой  анализатор.  Значение  слуха.  Строение  и  функции  наружного,  среднего  и
внутреннего уха. Рецепторы слуха. Корковая часть слухового анализатора. Гигиена органов
слуха.  Причины  тугоухости  и  глухоты,  их  предупреждение.  Органы  равновесия,  кожно-
мышечной  чувствительности,  обоняния  и  вкуса  и  их  анализаторы.  Взаимодействие
анализаторов.

Демонстрации:
Модели глаза и уха. Опыты, выявляющие функции радужной оболочки, хрусталика,

палочек и колбочек.
Лабораторные работы:



Опыты,  выявляющие  иллюзии,  связанные  с  бинокулярным  зрением,  а  также
зрительные,  слуховые,  тактильные  иллюзии.  Обнаружение  слепого  пятна.  Определение
остроты слуха.

Раздел 13. Высшая нервная деятельность (ВНД). Поведение. Психика.
Вклад  отечественных  ученых  в  разработку  учения  о  ВНД.  И.М.Сеченов  и

И.П.Павлов. Открытие центрального торможения. Безусловное и условное торможение. Закон
взаимной  индукции  возбуждения  и  торможения.  Учение  А.А.Ухтомского  о  доминанте.
Врожденные  программы  поведения:  безусловные  рефлексы,  инстинкты,  запечатление.
Приобретенные  программы  поведения:  условные  рефлексы,  рассудочная  деятельность,
динамический стереотип. Биологические ритмы. Сон и бодрствование. Стадии сна.
Сновидения.  Особенности  ВНД  человека:  речь  и  сознание,  трудовая  деятельность.
Потребности  людей  и  животных.  Речь  как  средство  общения  и  как  средство  организации
своего поведения. Внешняя и внутренняя речь. Роль речи в развитии высших психических
функций.  Осознанные  действия  и  интуиция.  Познавательные  процессы:  ощущение,
восприятие,  представления,  память,  воображение,  мышление.  Волевые  действия,
побудительная  и  тормозная  функция  воли.  Внушаемость  и  негативизм.  Эмоции:
эмоциональные реакции,  эмоциональные состояния и эмоциональные отношения (чувства).
Внимание.  Физиологические  основы  внимания,  его  виды  и  основные  свойства.  Причины
рассеянности. Воспитание внимания, памяти, воли. Развитие наблюдательности и мышления.

Демонстрации:
Безусловные и условные рефлексы человека. Двойственные изображения. Иллюзии

установки. Выполнение тестов на наблюдательность и внимание, логическую и механическую
память, консерватизм мышления и пр.

Лабораторные работы:
«Выработка навыка зеркального письма как пример разрушение старого и выработки

нового динамического стереотипа».
Раздел 14. Железы внутренней секреции (эндокринная система).
Железы  внешней,  внутренней  и  смешанной  секреции.  Свойства  гормонов.

Взаимодействие  нервной  и  гуморальной  регуляции.  Промежуточный  мозг  и  органы
эндокринной  системы.  Гормоны  гипофиза  и  щитовидной  железы,  их  влияние  на  рост  и
развитие, обмен веществ. Гормоны половых желез, надпочечников и поджелудочной железы.
Причины сахарного диабета.

Демонстрации:
Модель головного мозга (для показа месторасположения гипофиза). Модель гортпни

с щитовидной железой. Модель почек с надпочечниками.
Раздел 15. Индивидуальное развитие организма.
Жизненные  циклы  организмов.  Бесполое  и  половое  размножение.  Преимущества

полового размножения. Мужская и женская половые системы. Сперматозоиды и яйцеклетка.
Роль  половых  хромосом  в  определении  пола  будущего  ребенка.  Образование  и  развитие
зародыша:  овуляция,  оплодотворение  яйцеклетки,  укрепление  зародыша в матке.  Развитие
зародыша  и  плода.  Беременности  и  роды.  Биогенетический  закон  Геккеля-Мюллера  и
причины отступления от него. Влияние наркотических веществ, табака и алкоголя на развитие
здоровье человека. Наследственные и врожденные заболевания. Заболевания, передающиеся
половым  путем  и  их  профилактика.  Развитие  ребенка  после  рождения.  Новорожденный,
грудной ребенок и уход за ними. Половое созревание. Биологическая и социальная зрелость.
Вред ранних половых контактов и абортов. Индивид и личность.  Темперамент и характер.
Самопознание,  общественный образ жизни, межличностные отношения.  Стадии вхождения
личности в группу. Интересы, склонности, способности. Выбор жизненного пути.

Демонстрации:



Тесты, определяющие тип темперамента.

9 класс
Биология. Введение в общую биологию.

Введение
Биология  наука  о  живой природе.  Значение  биологических  знаний  в  современной

жизни.  Профессии,  связанные  с  биологией.  Методы  исследования  биологии.  Понятие
«жизнь». Современные научные представления о сущности жизни. Свойства живого. Уровни
организации живой природы.

Демонстрации:
Портреты учёных, внёсших значительный вклад в развитие биологической науки.
Раздел 1. Молекулярный уровень
Общая характеристика молекулярного уровня организации живого. Состав, строение

функции  органических  веществ,  входящих  в  состав  живого:  углеводы,  липиды,  белки,
нуклеиновые кислоты, АТФ и другие органические соединения. Биологические катализаторы.
Вирусы.

Демонстрации:
Схемы строения молекул химических соединений, относящихся к основным группам 

органических веществ.
Лабораторные работы:
«Расщепление пероксида водорода ферментом каталазой».
Раздел 2. Клеточный уровень
Общая  характеристика  клеточного  уровня  организации  живого.  Клетка  —

структурная  и  функциональная  единица  жизни.  Методы  изучения  клетки.  Основные
положения клеточной теории. Химический состав клетки и его постоянство. Строение клетки.
Функции органоидов клетки.  Прокариоты,  эукариоты.  Хромосомный набор клетки.  Обмен
веществ и превращение энергии — основа жизнедеятельности клетки. Энергетический обмен
в клетке. Аэробное и анаэробное дыхание. Рост, развитие и жизненный цикл клеток. Общие
понятия о делении клетки (митоз, мейоз). Автотрофы, гетеротрофы.

Демонстрации:
Модель  клетки.  Микропрепараты  митоза  в  клетках  корешков  лука;  хромосом.

Модели, аппликации, иллюстрирующие деление клеток. Расщепление пероксида водорода с
помощью ферментов, содержащихся в живых клетках.

Лабораторные работы:
«Сравнение клеток растений и животных под 
микроскопом». Раздел 3. Организменный уровень
Бесполое  и  половое  размножение  организмов.  Половые  клетки.  Оплодотворение.

Индивидуальное  развитие  организмов.  Этапы  и  стадии  онтогенеза  растений  и  животных.
Биогенетический  закон.  Основные  закономерности  передачи  наследственной  информации.
Генетическая  непрерывность  жизни.  Основные  понятия  генетики:  гены,  аллели,  генотип,
фенотип.  Закономерности  наследования  признаков,  установленные  Г.Менделем.
Могногибридное  скрещивание.  Закон  доминирования.  Закон  расщепления.  Независимое
расщепление  признаков  при  дигибридном  скрещивании.  Хромосомная  теория
наследственности.  Аутосомы  и  половые  хромосомы.  Хромосомное  определение  пола  при
оплодотворении.  Основные  формы  изменчивости  организмов.  Ненаследственная
изменчивость.  Наследственная  изменчивость.  Мутации.  Мутационная  изменчивость.
Комбинативная  изменчивость.  Эволюционное  значение  наследственной  изменчивости.
Генетика и медицина. Наследственные заболевания и их предупреждение. Селекция – наука о
создании новых сортов растений, пород животных.



Демонстрации:
Микропрепараты яйцеклетки и сперматозоида животных.
Лабораторные работы:
«Выявление изменчивости организмов».
Раздел 4. Популяционно-видовой уровень
Вид, его критерии. Структура вида. Происхождение видов. Развитие эволюционных

представлений. Популяция — элементарная единица эволюции. Борьба за существование и
естественный отбор. Экология как наука. Экологические факторы и условия среды. Основные
положения теории эволюции.  Движущие силы эволюции:  наследственность,  изменчивость,
борьба  за  существование,  естественный  отбор.  Приспособленность  и  её  относительность.
Искусственный отбор. Селекция. Образование видов — микроэволюция. Макроэволюция.

Демонстрации:
Гербарии,  коллекции,  модели,  муляжи  растений  и  животных.  Живые  растения  и

животные.  Гербарии  и  коллекции,  иллюстрирующие  изменчивость,  наследственность,
приспособленность, результаты искусственного отбора.

Лабораторные работы:
«Изучение морфологического критерия вида».
Раздел 5. Экосистемный уровень
Биоценоз.  Экосистема.  Биогеоценоз.  Взаимосвязь  популяций в биогеоценозе.  Цепи

питания.  Обмен  веществ,  поток  и  превращение  энергии  в  биогеоценозе.  Искусственные
биоценозы. Экологическая сукцессия.

Демонстрации:
Коллекции,  иллюстрирующие экологические взаимосвязи в биогеоценозах.  Модели

экосистем.
Раздел 6. Биосферный уровень
Биосфера и её структура, свойства, закономерности. Круговорот веществ и энергии в

биосфере.  Экологические  кризисы.  Основы  рационального  природопользования.
Возникновение  и  развитие  жизни.  Взгляды,  гипотезы  и  теории  о  происхождении  жизни.
Краткая история развития органического мира. Доказательства эволюции.

Демонстрации:
Модели,  аппликации  «Биосфера  и  человек».  Окаменелости,  отпечатки,  скелеты

позвоночных животных.
Лабораторные работы:
«Изучение палеонтологических доказательств эволюции».

2.2.2.15. ХИМИЯ

Коррекция:
Для  детей  с  ЗПР  при  изучении  учебного  курса  химии  ставятся  те  же  учебно-

воспитательные цели,. что и в массовой общеобразовательной школе. Однако особенности
психического  развития  детей  указанной  категории,  прежде  всего  недостаточная
сформированность  мыслительных  операций,  обуславливают  дополнительные
коррекционные задачи, направленные на развитие мыслительной и речевой деятельности, на
повышение  познавательной  активности  детей,  на  создание  условий  для  осмысления
выполняемой учебной  работы.  В связи  с  особенностями поведения  и  деятельности этих
учащихся (расторможенность, неорганизованность) необходим строжайший контроль за
соблюдением  правил  техники  безопасности  при  проведении  лабораторных  опытов  в
химическом кабинете, во время экскурсий на химические предприятия.

Большое значение для полноценного усвоения учебного материала по химии 
приобретает опора на межпредметные связи вопросов, изучаемых в данном курсе, с такими



учебными  предметами,  как  природоведение,  география,  физика,  биология.  Позволяя
рассматривать один и тот же учебный материал с разных точек зрения, межпредметные
связи  способствуют  его  лучшему  осмыслению,  более  прочному  закреплению  полученных
знаний и практических умений.

При подготовке к урокам учитель должен предусмотреть формирование у учащихся
умений  анализировать,  сравнивать,  обобщать  изучаемый  материал,  планировать
предстоящую  работу,  осуществлять  самоконтроль.  Необходимо  постоянно  следить  за
правильностью речевого оформления высказываний учащихся.

Трудности, испытываемые детьми с ЗПР при изучении химии, обусловили некоторые
изменения,  которые  внесены  в  программу  общеобразовательной  школы:  выделено
дополнительное  время  для  изучения  наиболее  важных  вопросов,  повторения  пройденного
материала,  отработки  навыков  написания  химических  формул  и  уравнений;  некоторые
темы даны в ознакомительном плане; отдельные темы и лабораторные опыты упрощены
либо вообще исключены из изучения.

Ниже указываются конкретные изменения программы по классам.
VIII класс

VIII  классе  учащиеся  впервые  знакомятся  с  химическими  понятиями.  Тема
Первоначальные  химические  понятия  представляет  особую  значимость,  так  как  здесь
закладывается фундамент данной учебной дисциплины — усваиваются химические знаки,
составление формул веществ,  химические уравнения, типы химических реакций,  строение
вещества. Изучение этой темы вызывает у учащихся с ЗПР большие затруднения, особенно
такие  вопросы,  как  Составление  формул  веществ,  Типы  химических  реакций  (плохо
различают тип реакции замещения и обмена). Именно поэтому существенно увеличивается
время, отводимое на отработку этой темы.

Рекомендуется также выделить дополнительное время на изучение темы Обобщение
сведений  о  важнейших  классах  неорганических  соединений,  так  как  она  подготавливает
переход  к  последующей  важной  теме  —  Периодический  закон  и  периодическая  система
химических элементов Д. И. Менделеева, а также является основой для изучения курса химии
IX классе.  Особое  внимание обращается на отработку номенклатуры оксидов,  кислот и
солей, на составление химических уравнений по свойствам указанных классов неорганических
соединений,  на  установление  генетической  связи  между  ними  путем  тренировочных
упражнений.

ознакомительном плане рекомендуется давать следующие темы (вопросы): Понятие
о  катализаторе,  Состав  воды,  Взаимодействие  щелочей  с  оксидами  неметаллов,  Соли
(дается только общее определение), Состав атомных ядер, Понятие об изотопах, Понятие
об  окислительно-восстановительных  реакциях  (дается  только  определение),  Ионные
атомные и молекулярные кристаллические решетки.

Исключению из программы подлежат такие наиболее сложные темы (вопросы), как
Закон постоянства состава, Количество вещества. Моль — единица количества вещества.
Число Авогадро. Молярная масса, расчетные задачи на вычисление массы одного из веществ
по  химическому  уравнению;  Молярный  объем  газов.  Закон  Авогадро.  Относительная
плотность газов, расчетные задачи с использованием соответствующих понятий; Массовая
доля  растворенного  вещества,  практическая  работа  «Приготовление  растворов  солей  с
определенной долей растворенного вещества»; Химические элементы, оксиды и гидроксиды
которых проявляют амфотерные свойства» и соответствующий лабораторный опыт.

Высвободившееся  время,  так  же  как  и  резервное,  используется  по  усмотрению
учителя,  который  может  обоснованно  вносить  изменения  в  распределение  времени  на
изучение  отдельных  тем,  изменять  последовательность  рассматриваемых  вопросов  в
пределах одной учебной темы.



При  проведении  лабораторной  работы  каждый  ее  этап  выполняется  учащимися
вместе с учителем и под его руководством. На доске обязатёльно вывешиваются правила
техники безопасности, соответствующие данному виду работы, дается правильная запись
формулы  и  указывается  цель  проведения  работы.  Последнее  способствует  осознанию
учащимися  выполняемых  действий  и  полученного  результата.  Оставлять  ученика  для
проведения самостоятельной практической работы без контроля учителя недопустимо.

IX класс
Повторяются и систематизируются основные знания курса химии VIII класса. В связи

тем, что у детей с ЗПР ослаблены процессы запоминания, время на повторение основных 
вопросов курса VIII класса существенно увеличивается.

Рекомендуется  значительно  увеличить  время  изучения  темы  Электрическая
диссоциация.  Дополнительное  время  требуются  для  таких  тем,  как  Основные
закономерности  химических  реакций.  Производство  серной  кислоты,  Подгруппа  азота,
Подгруппа  углерода.  Общие  свойства  металлов,  Железо  —  представитель  элементов
побочных подгрупп периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева..

ознакомительном  плане  представлены  следующие  темы  (вопросы):  Понятие  о
средних и кислых солях,  Понятие аллотропии на примере кислорода и серы, - Химические
реакции, лежащие в основе производства азотной кислоты, Краткие сведения о кремнии и
его соединениях, Производство алюминия, Способы производства стали.

Исключаются наиболее трудные для понимания учащимися с ЗПР темы (вопросы):
Понятие  о  кислых  солях,  Реакции  обратимые  и  необратимые,  Химические  свойства
амфотерных  гидроксидов;  Тепловой  эффект  химической  реакции.  Термохимические
уравнения. Вычисления по термохимическим уравнениям. Сохранение и превращение энергии
при химических реакциях; Химическое равновесие, условия его смещения; расчетные задачи
усложненных типов из  тем: Подгруппа азота и Подгруппа углерода (упрощенные задачи
сохраняются);  практическое  занятие  и  решение  экспериментальных  задач  из  темы
Металлы главных подгрупп I—III групп периодической системы химических элементов Д. И.
Менделеева.

При знакомстве учащихся с производственными процессами предприятий следует сделать
упор на организации работы и технологии предприятий, имеющих практическое значение,—
химической чистке, борьбе с вредителями в сельском хозяйстве и т. п.

8 класс (2 ч в неделю, всего 68 ч, из них 1ч — резервное время)
(5 часов)

Предмет химии. Методы познания в химии: наблюдение, эксперимент,  моделирование.
Источники химической информации, ее получение, анализ и представление его результатов.

Понятие  о  химическом  элементе  и  формах  его  существования:  свободных  атомах,
простых и сложных веществах.

Превращения веществ. Отличие химических реакций от физических явлений. Роль химии
в жизни человека. Хемофилия и хемофобия.

Краткие  сведения  из  истории  возникновения  и  развития  химии.  Роль  отечественных
ученых в становлении химической науки — работы М. В. Ломоносова, А. М. Бутлерова, Д. И.
Менделеева.

Химическая  символика.  Знаки  химических  элементов  и  происхождение  их  названий.
Химические формулы. Индексы и коэффициенты. Относительные атомная и молекулярная
массы. Проведение расчетов массовой доли химического элемента в ве-ществе на основе его
формулы.



Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева, ее структура: малые и
большие периоды, группы и подгруппы. Периодическая система как справочное пособие для
получения сведений о химических элементах.

Демонстрации.  1. Модели  различных  простых  и  сложных  веществ.  2. Коллекция
стеклянной  химической  посуды.  3.  Коллекция  материалов  и  изделий  из  них  на  основе
алюминия. 4. Взаимодействие мрамора с кислотой и помутнение известковой воды.

Лабораторные  опыты.  1. Сравнение  свойств  твердых  кристаллических  веществ  и
растворов.  2.  Сравнение  скорости  испарения  воды,  одеколона  и  этилового  спирта  с
фильтровальной бумаги.

Практические  работы.  1. Правила  техники  безопасности  при  работе  в  химическом
кабинете. Приемы обращения с лабораторным оборудованием и нагревательными приборами.

Тема 1. АТОМЫ ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ (9 часов)
Атомы как форма существования химических элементов. Основные сведения о строении

атомов. Доказательства сложности строения атомов. Опыты Резерфорда. Планетарная модель
строения атома.

Состав атомных ядер:  протоны, нейтроны. Относительная атомная масса.  Взаимосвязь
понятий «протон», «нейтрон», «относительная атомная масса».

Изменение числа протонов в ядре атома — образование новых химических элементов. 
Изменение числа нейтронов в ядре атома — образование изотопов. Современное

определение  понятия  «химический  элемент».  Изотопы  как  разновидности  атомов  одного
химического элемента.

Электроны.  Строение  электронных  уровней  атомов  химических  элементов  малых
периодов. Понятие о завершенном электронном уровне.

Периодическая  система  химических  элементов  Д.  И.  Менделеева  и  строение  атомов,
физический смысл порядкового номера элемента, номера группы, номера периода.

Изменение  числа  электронов  на  внешнем  электронном  уровне  атома  химического
элемента  —  образование  положительных  и  отрицательных  ионов.  Ионы,  образованные
атомами металлов  и неметаллов.  Причины изменения  металлических  и  неметалли ческих
свойств в периодах и группах. Образование бинарных соединений. Понятие об ионной связи.
Схемы  образования  ионной  связи.  Взаимодействие  атомов  элементов-неметаллов  между
собой  —  образование  двухатомных  молекул  простых  веществ.  Ковалентная  неполярная
химическая связь. Электронные и структурные формулы.

Взаимодействие атомов неметаллов между собой — образование бинарных соединений
неметаллов. Электроотрицательность. Ковалентная полярная связь. Понятие о валентности
как  свойстве  атомов  образовывать  ковалентные  химические  связи.  Составление  формул
бинарных  соединений  по  валентности.  Нахождение  валентности  по  формуле  бинарного
соединения.

Взаимодействие атомов металлов между собой — образование металлических 
кристаллов. Понятие о металлической связи.

Демонстрации. Модели атомов химических элементов. Периодическая система 
химических элементов Д. И. Менделеева (различные формы).

Лабораторные опыты. 3. Моделирование принципа действия сканирующего 
микроскопа. 4. Изготовление моделей молекул бинарных соединений. 5. Изготовление 
модели, иллюстрирующей свойства металлической связи.

Тема 2. ПРОСТЫЕ ВЕЩЕСТВА (6 часов)
Положение металлов и неметаллов в Периодической системе химических элементов Д. И.

Менделеева.  Важнейшие простые вещества — металлы (железо,  алюминий,  кальций,  маг-
ний, натрий, калий). Общие физические свойства металлов. Важнейшие простые вещества-
неметаллы, образованные атомами кислорода, водорода, азота, серы, фосфора,



углерода. Молекулы простых веществ-неметаллов — водорода, кислорода, азота, галогенов. 
Относительная молекулярная масса.

Способность атомов химических элементов к образованию нескольких простых веществ
—  аллотропия.  Аллотропные  модификации  кислорода,  фосфора,  олова.  Металлические  и
неметаллические свойства простых веществ. Относительность этого понятия.

Число  Авогадро.  Количество  вещества.  Моль.  Молярная  масса.  Молярный  объем
газообразных веществ.  Кратные единицы измерения количества  вещества  — миллимоль и
киломоль, миллимолярная и киломолярная массы вещества, миллимолярный и киломолярный
объемы газообразных веществ.

Расчеты  с  использованием  понятий  «количество  вещества»,  «молярная  масса»,
«молярный объем газов», «число Авогадро».

Демонстрации.  Получение  озона. Образцы  белого  и  серого  олова, белого  и  красного
фосфора. Некоторые металлы и неметаллы с количеством вещества 1 моль. Молярный объем
газообразных веществ.

Лабораторные  опыты.  6. Ознакомление  с  коллекцией  металлов.  7. Ознакомление  с
коллекцией неметаллов.

Тема 3. СОЕДИНЕНИЯ ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ (15часов)
Степень окисления. Сравнение степени окисления и валентности. Определение степени

окисления элементов в бинарных соединениях. Составление формул бинарных соединений,
общий способ их названий.

Бинарные соединения металлов и неметаллов: оксиды, хлориды, сульфиды и пр.
Составление их формул.

Бинарные соединения неметаллов: оксиды, летучие водородные соединения, их состав и
названия. Представители оксидов: вода, углекислый газ, негашеная известь. Представители
летучих водородных соединений: хлороводород и аммиак.

Основания,  их  состав  и  названия.  Растворимость  оснований  в  воде.  Представители
щелочей:  гидроксиды  натрия,  калия  и  кальция.  Понятие  об  индикаторах  и  качественных
реакциях.

Кислоты,  их состав и названия.  Классификация кислот.  Представители кислот:  серная,
соляная, азотная. Понятие о шкале кислотности (шкала рН). Изменение окраски индикаторов.

Соли как производные кислот и оснований, их состав и названия. Растворимость солей
воде. Представители солей: хлорид натрия, карбонат и фосфат кальция. Аморфные и 
кристаллические вещества.

Межмолекулярные  взаимодействия.  Типы  кристаллических  решеток.  Зависимость
свойств веществ от типов кристаллических решеток.

Чистые вещества и смеси. Примеры жидких, твердых и газообразных смесей. Свойства
чистых веществ и смесей. Их состав. Массовая и объемная доли компонента смеси. Расчеты,
связанные с использованием понятия «доля».

Демонстрации.  Образцы оксидов, кислот, оснований и солей. Модели кристаллических
решеток  хлорида  натрия,  алмаза,  оксида  углерода  (IV).  Кислотно-щелочные  индикаторы,
изменение  их  окраски  в  различных  средах.  Универсальный  индикатор  и  изменение  его
окраски в различных средах. Шкала рН.

Лабораторные  опыты.  8. Ознакомление  с  коллекцией  оксидов.  9. Ознакомление  со
свойствами  аммиака.  10.  Качественная  реакция  на  углекислый  газ.  11.  Определение  рН
растворов кислоты, щелочи и воды. 12. Определение рН лимонного и яблочного соков на
срезе плодов. 13. Ознакомление с коллекцией солей. 14. Ознакомление с коллекцией веществ
с разным типом кристаллической решетки. Изготовление моделей кристаллических решеток.
15. Ознакомление с образцом горной породы.



Практические  работы.  2. Наблюдения  за  изменениями, происходящими  с  горящей
свечой, и их описание (домашний эксперимент). 3. Приготовление раствора сахара и расчет
его массовой доли в растворе.

Тема 4. ИЗМЕНЕНИЯ, ПРОИСХОДЯЩИЕ С ВЕЩЕСТВАМИ (13 часов).
Понятие явлений, связанных с изменениями, происходящими с веществом.
Явления, связанные с изменением кристаллического строения вещества при постоянном

его  составе,  —  физические  явления.  Физические  явления  в  химии:  дистилляция,
кристаллизация, выпаривание и возгонка веществ, фильтрование и центрифугирование.

Явления, связанные с изменением состава вещества, — химические реакции. Признаки
условия протекания химических реакций. Выделение теплоты и света — реакции горения. 
Понятие об экзо- и эндотермических реакциях.

Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Значение индексов и 
коэффициентов. Составление уравнений химических реакций.

Расчеты по химическим уравнениям.  Решение задач на нахождение количества,  массы
или объема продукта реакции по количеству, массе или объему исходного вещества. Расчеты
с использованием понятия «доля», когда исходное вещество дано в виде раствора с заданной
массовой долей растворенного вещества или содержит определенную долю примесей.

Реакции  разложения.  Представление  о  скорости  химических  реакций.  Катализаторы.
Ферменты. Реакции соединения. Каталитические и некаталитические реакции, обратимые
необратимые реакции. Реакции замещения. Ряд активности металлов, его использование для
прогнозирования возможности протекания реакций между металлами и кислотами, реакций
вытеснения  одних  металлов  из  растворов  их  солей  другими  металлами.  Реакции  обмена.
Реакции нейтрализации. Условия протекания реакций обмена в растворах до конца.

Типы химических реакций на примере свойств воды. Реакция разложения — электролиз
воды.  Реакции  соединения  —  взаимодействие  воды  с  оксидами  металлов  и  неметаллов.
Условие взаимодействия  оксидов металлов и  неметаллов  с  водой.  Понятие  «гидроксиды».
Реакции  замещения  —  взаимодействие  воды  с  металлами.  Реакции  обмена  —  гидролиз
веществ.

Демонстрации.  Примеры физических явлений: а) плавление парафина; б) возгонка йода
или бензойной кислоты; в) растворение окрашенных солей; г) диффузия душистых веществ с
горящей лампочки накаливания. Примеры химических явлений: а) горение магния, фосфора;
б) взаимодействие соляной кислоты с мрамором или мелом; в) получение гидроксида меди
(II); г) растворение полученного гидроксида в кислотах; д) взаимодействие оксида меди (II) с
серной  кислотой  при  нагревании;  е)  разложение  перманганата  калия;  ж)  разложение
пероксида водорода с помощью диоксида марганца и каталазы картофеля или моркови; з)
взаимодействие разбавленных кислот с металлами.

Лабораторные опыты. 16. Прокаливание меди в пламени спиртовки. 17. Замещение 
меди в растворе хлорида меди (II) железом.

Практические работы. 4. Анализ почвы и воды (домашний эксперимент). 5. Признаки 
химических реакций.

Тема 5. РАСТВОРЕНИЕ. РАСТВОРЫ. СВОЙСТВА РАСТВОРОВ ЭЛЕКТРОЛИТОВ
(19 часов)

Растворение как физико-химический процесс. Понятие о гидратах и кристаллогидратах.
Растворимость.  Кривые  растворимости  как  модель  зависимости  растворимости  твердых
веществ от температуры. Насыщенные, ненасыщенные и пересыщенные растворы. Значение
растворов для природы и сельского хозяйства.



Понятие об электролитической диссоциации.  Электролиты и неэлектролиты. Механизм
диссоциаций  электролитов  с  различным  характером  связи.  Степень  электролитической
диссоциации. Сильные и слабые электролиты.

Основные  положения  теории  электролитической  диссоциации.  Ионные  уравнения
реакций. Реакции обмена, идущие до конца.

Классификация ионов и их свойства.
Кислоты,  их  классификация.  Диссоциация  кислот  и  их  свойства  в  свете  теории

электролитической  диссоциации.  Молекулярные  и  ионные  уравнения  реакций.
Взаимодействие кислот с металлами.  Электрохимический ряд напряжений металлов. Взаи-
модействие кислот с оксидами металлов. Взаимодействие кислот с основаниями — реакция
нейтрализации. Взаимодействие кислот с солями. Использование таблицы растворимости для
характеристики химических свойств кислот.

Основания,  их  классификация.  Диссоциация  оснований  и  их  свойства  в  свете  теории
электролитической  диссоциации.  Взаимодействие  оснований  с  солями.  Использование
таблицы растворимости для характеристики химических свойств оснований. Взаимодействие
щелочей с оксидами неметаллов.

Соли,  их  диссоциация  и  свойства  в  свете  теории  электролитической  диссоциации.
Взаимодействие  солей  с  металлами,  особенности  этих  реакций.  Взаимодействие  солей  с
солями.  Использование  таблицы  растворимости  для  характеристики  химических  свойств
солей.

Обобщение сведений об оксидах, их классификации и свойствах.
Генетические  ряды  металла  и  неметалла.  Генетическая  связь  между  классами

неорганических веществ.
Окислительно-восстановительные реакции.
Определение степеней окисления для элементов, образующих вещества разных классов.

Реакции  ионного  обмена  и  окислительно-восстановительные  реакции.  Окислитель  и
восстановитель, окисление и восстановление.

Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций методом электронного
баланса.

Свойства  простых  веществ  —  металлов  и  неметаллов,  кислот  и  солей  в  свете
окислительно-восстановительных реакций.

Демонстрации. Испытание веществ и их растворов на электропроводность. Зависимость
электропроводности  уксусной  кислоты  от  концентрации.  Движение  окрашенных  ионов  в
электрическом поле. Взаимодействие цинка с серой, соляной кислотой, хлоридом меди (II).
Горение магния. Взаимодействие хлорной и сероводородной воды.

Лабораторные опыты. 18. Взаимодействие растворов хлорида натрия и нитрата серебра.
Получение  нерастворимого  гидроксида  и  взаимодействие  его  с  кислотами.  20.
Взаимодействие кислот с основаниями. 21. Взаимодействие кислот с оксидами металлов.
Взаимодействие  кислот  с  металлами.  23.  Взаимодействие  кислот  с  солями.  24.
Взаимодействие щелочей с кислотами. 25. Взаимодействие щелочей с оксидами неметаллов.
26. Взаимодействие щелочей с солями. 27. Получение и свойства нерастворимых оснований.
28. Взаимодействие основных оксидов с кислотами. 29. Взаимодействие основных оксидов с
водой. 30. Взаимодействие кислотных оксидов со щелочами. 31. Взаимодействие кислотных
оксидов  с  водой.  32.  Взаимодействие  солей  с  кислотами.  33.  Взаимодействие  солей  с
щелочами.  34.  Взаимодействие  солей  с  солями.  35.  Взаимодействие  растворов  солей  с
металлами.

Практические работы. 6. Решение экспериментальных задач.
9 класс (2 ч в неделю, всего 68 ч, из них 4 ч - резервное время)

ВВЕДЕНИЕ. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ
ХИМИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ. ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ЗАКОН И



ПЕРИОДИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ
Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА (10 часов)

Характеристика  элемента  по  его  положению  в  Периодической  системе  химических
элементов Д. И. Менделеева.  Свойства оксидов, кислот,  оснований и солей в свете теории
электролитической диссоциации и окисления-восстановления.

Понятие  о  переходных  элементах.  Амфотерность.  Генетический  ряд  переходного
элемента.

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева.
Химическая  организация  живой  и  неживой  природы.  Химический  состав  ядра,  мантии  и
земной коры. Химические элементы в клетках живых организмов. Макро- и микроэлементы.

Обобщение  сведений  о  химических  реакциях.  Классификация  химических  реакций  по
различным признакам: «число и состав реагирующих и образующихся веществ», «тепловой
эффект»,  «направление»,  «изменение  степеней  окисления  элементов,  образующих
реагирующие вещества», «фаза», «использование катализатора».

Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость химических
реакций. Катализаторы и катализ. Ингибиторы. Антиоксиданты.

Демонстрации. Различные формы таблицы Д. И. Менделеева. Модели атомов элементов
1-3-го периодов. Модель строения земного шара (поперечный разрез). Зависимость скорости
химической реакции от природы реагирующих веществ. Зависимость скорости химической
реакции от концентрации реагирующих веществ. Зависимость скорости химической реакции
от  площади  соприкосновения  реагирующих  веществ  («кипящий  слой»).  Зависимость
скорости  химической  реакции  от  температуры  реагирующих  веществ.  Гомогенный  и
гетерогенный катализы. Ферментативный катализ. Ингибирование.

Лабораторные опыты.  1. Получение гидроксида цинка и исследование его свойств. 2.
Моделирование  построения  Периодической  системы  химических  элементов  Д.  И.
Менделеева.  3.  Замещение  железом  меди  в  растворе  сульфата  меди  (II).  4.  Зависимость
скорости химической реакции от природы реагирующих веществ на примере взаимодействия
кислот  с  металлами.  5.  Зависимость  скорости  химической  реакции  от  концентрации
реагирующих  веществ  на  примере  взаимодействия  цинка  с  соляной  кислотой  различной
концентрации.  6.  Зависимость скорости химической реакции от площади соприкосновения
реагирующих  веществ.  7.  Моделирование  «кипящего  слоя».  8.  Зависимость  скорости
химической  реакции  от  температуры  реагирующих  веществ  на  примере  взаимодействия
оксида  меди  (II)  с  раствором  серной  кислоты  различной  температуры.  9.  Разложение
пероксида водорода с помощью оксида марганца (IV) и каталазы. 10. Обнаружение каталазы
в некоторых пищевых продуктах.  11.  Ингибирование  взаимодействия  кислот  с  металлами
уротропином.

Тема 1. МЕТАЛЛЫ (16 часов)
Положение металлов в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева.

Металлическая  кристаллическая  решетка  и  металлическая  химическая  связь.  Общие
физические  свойства  металлов.  Сплавы,  их  свойства  и  значение.  Химические  свойства
металлов  как  восстановителей,  а  также  в  свете  их  положения  в  электрохимическом  ряду
напряжений  металлов.  Коррозия  металлов  и  способы  борьбы  с  ней.  Металлы  в  природе.
Общие способы их получения.

Общая характеристика щелочных металлов.  Металлы в природе. Общие способы их
получения.  Строение  атомов.  Щелочные  металлы  —  простые  вещества.  Важнейшие
соединения  щелочных  металлов  —  оксиды,  гидроксиды  и  соли  (хлориды,  карбонаты,
сульфаты, нитраты), их свойства и применение в народном хозяйстве. Калийные удобрения.

Общая характеристика элементов главной подгруппы II группы. Строение атомов. 
Щелочноземельные металлы — простые вещества. Важнейшие соединения



щелочноземельных металлов — оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, нитраты,
сульфаты, фосфаты), их свойства и применение в народном хозяйстве.

Алюминий.  Строение  атома, физические  и  химические  свойства  простого  вещества.
Соединения  алюминия  — оксид  и  гидроксид,  их  амфотерный характер.  Важнейшие  соли
алюминия. Применение алюминия и его соединений.

Железо.  Строение  атома,  физические  и  химические  свойства  простого  вещества.
Генетические ряды Fе2+ и Fе3+. Важнейшие соли железа. Значение железа и его соединений
для природы и народного хозяйства.

Демонстрации.  Образцы  щелочных  и  щелочноземельных  металлов. Образцы  сплавов.
Взаимодействие  натрия,  лития  и  кальция  с  водой.  Взаимодействие  натрия  и  магния  с
кислородом. Взаимодействие металлов с неметаллами. Получение гидроксидов железа (II) и
(III).

Лабораторные опыты.  12. Взаимодействие растворов кислот и солей с металлами. 13.
Ознакомление с рудами железа. 14. Окрашивание пламени солями щелочных металлов. 15.
Взаимодействие  кальция  с  водой.  16.  Получение  гидроксида  кальция  и  исследование  его
свойств.  17.  Получение  гидроксида  алюминия  и  исследование  его  свойств.  18.
Взаимодействие железа с соляной кислотой. 19. Получение гидроксидов железа (II) и (III) и
изучение их свойств.

Практические работы. 1. Решение экспериментальных задач на распознавание и 
получение соединений металлов.

Тема 2. НЕМЕТАЛЛЫ (28 часов)
Общая  характеристика  неметаллов:  положение  в  Периодической  системе  химических

элементов Д. И. Менделеева, особенности строения атомов, электроотрицательность (ЭО) как
мера «неметалличности», ряд ЭО. Кристаллическое строение неметаллов — простых веществ.
Аллотропия.  Физические  свойства  неметаллов.  Относительность  понятий  «металл»  и
«неметалл».

Водород.  Положение  водорода в  Периодической системе  химических  элементов  Д. И.
Менделеева. Строение атома и молекулы. Физические и химические свойства водорода, его
получение и применение.

Вода.  Строение  молекулы. Водородная  химическая  связь. Физические  свойства  воды.
Аномалии  свойств  воды.  Гидрофильные  и  гидрофобные  вещества.  Химические  свойства
воды.  Круговорот  воды  в  природе.  Водоочистка.  Аэрация  воды.  Бытовые  фильтры.
Минеральные воды. Дистиллированная вода, ее получение и применение.

Общая  характеристика  галогенов.  Строение  атомов. Простые  вещества  и  основные
соединения  галогенов,  их  свойства.  Краткие  сведения  о  хлоре,  броме,  фторе  и  йоде.
Применение галогенов и их соединений в народном хозяйстве.

Сера.  Строение  атома,  аллотропия,  свойства и  применение  ромбической серы.  Оксиды
серы  (IV)  и  (VI),  их  получение,  свойства  и  применение.  Серная  кислота  и  ее  соли,  их
применение в народном хозяйстве. Производство серной кислоты.

Азот.  Строение  атома  и  молекулы,  свойства  простого  вещества.  Аммиак,  строение,
свойства, получение и применение. Соли аммония, их свойства и применение. Оксиды азота
(II)  и (IV).  Азотная кислота,  ее свойства  и применение.  Нитраты и нитриты, проблема их
содержания в сельскохозяйственной продукции. Азотные удобрения.

Фосфор.  Строение  атома, аллотропия, свойства  белого  и  красного  фосфора, их
применение. Основные соединения: оксид фосфора (V) и ортофосфорная кислота, фосфаты.
Фосфорные удобрения.

Углерод.  Строение  атома, аллотропия, свойства  модификаций, применение. Оксиды
углерода  (  I  I  )  и  (IV),  их  свойства  и  применение.  Карбонаты:  кальцит,  сода,  поташ,  их
значение в природе и жизни человека.



Кремний. Строение атома, кристаллический кремний, его свойства и применение. Оксид
кремния  (IV),  его  природные  разновидности.  Силикаты.  Значение  соединений  кремния  в
живой и неживой природе. Понятие о силикатной промышленности.

Демонстрации.  Образцы  галогенов — простых  веществ. Взаимодействие  галогенов  с
натрием,  с  алюминием.  Вытеснение  хлором  брома  или  йода  из  растворов  их  солей.
Взаимодействие  серы  с  металлами,  водородом  и  кислородом.  Взаимодействие  концент-
рированной азотной кислоты с медью. Поглощение углем растворенных веществ или газов.
Восстановление  меди  из  ее  оксида  углем.  Образцы  природных  соединений  хлора,  серы,
фосфора,  углерода,  кремния.  Образцы  важнейших  для  народного  хозяйства  сульфатов,
нитратов, карбонатов, фосфатов. Образцы стекла, керамики, цемента.

Лабораторные  опыты.  20. Получение  и  распознавание  водорода.  21. Исследование
поверхностного натяжения воды. 22. Растворение перманганата калия или медного купороса
воде.  23.  Гидратация  обезвоженного  сульфата  меди  (II).  24.  Изготовление  гипсового
отпечатка. 25. Ознакомление с коллекцией бытовых фильтров. 26. Ознакомление с составом
минеральной  воды.  27.  Качественная  реакция  на  галогенид-ионы.  28.  Получение  и
распознавание  кислорода.  29.  Горение  серы  на  воздухе  и  в  кислороде.  30.  Свойства
разбавленной  серной  кислоты.  31.  Изучение  свойств  аммиака.  32.  Распознавание  солей
аммония.  33.  Свойства  разбавленной  азотной  кислоты.  34.  Взаимодействие  концент-
рированной азотной кислоты с медью. 35. Горение фосфора на воздухе и в кислороде. 36.
Распознавание фосфатов. 37. Горение угля в кислороде. 38. Получение угольной кислоты и
изучение  ее  свойств.  39.  Переход  карбонатов  в гидрокарбонаты.  40.  Разложение
гидрокарбоната натрия. 41. Получение кремневой кислоты и изучение ее свойств.

Практические  работы.  2. Решение  экспериментальных  задач  по  теме «Подгруппа
галогенов».  3.  Решение  экспериментальных  задач  по  теме  «Подгруппа  кислорода».  4.
Получение, собирание и распознавание газов.

Тема 3. ОБОБЩЕНИЕ ЗНАНИЙ ПО ХИМИИ ЗА КУРС ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ (10 часов)
Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева.

Физический  смысл  порядкового  номера  элемента,  номеров  периода  и  группы.
Закономерности изменения свойств элементов и их соединений в периодах и группах в свете
представлений о строении атомов элементов. Значение Периодического закона.

Виды химических связей и типы кристаллических решеток. Взаимосвязь строения и 
свойств веществ.

Классификация  химических  реакций  по  различным  признакам  (число  и  состав
реагирующих  и  образующихся  веществ;  наличие  границы  раздела  фаз;  тепловой  эффект;
изменение  степеней  окисления  атомов;  использование  катализатора;  направление
протекания).  Скорость  химических  реакций  и  факторы,  влияющие  на  нее.  Обратимость
химических реакций и способы смещения химического равновесия.

Простые  и  сложные  вещества.  Металлы  и  неметаллы.  Генетические  ряды  металла,
неметалла и переходного металла. Оксиды и гидроксиды (основания, кислоты, амфотерные
гидроксиды), Соли, их состав, классификация и общие химические свойства в свете теории
электролитической диссоциации.

Резервное время – 4 часа

2.2.2.16. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

Народное художественное творчество – неиссякаемый источник самобытной
красоты

Солярные знаки (декоративное изображение и их условно-символический характер).
Древние  образы  в  народном  творчестве.  Русская  изба:  единство  конструкции  и  декора.
Крестьянский дом  как отражение уклада крестьянской жизни и  памятник архитектуры.



Орнамент как основа декоративного украшения. Праздничный народный костюм – целостный
художественный  образ.  Обрядовые  действия  народного  праздника,  их  символическое
значение.  Различие  национальных  особенностей  русского  орнамента  и  орнаментов  других
народов  России.  Древние  образы  в  народных  игрушках  (Дымковская  игрушка,
Филимоновская  игрушка).  Композиционное,  стилевое  и  цветовое  единство  в  изделиях
народных промыслов (искусство Гжели, Городецкая роспись, Хохлома, Жостово, роспись по
металлу,  щепа,  роспись  по лубу и дереву,  тиснение и резьба по бересте).  Связь  времен в
народном искусстве.

Виды изобразительного искусства и основы образного языка
Пространственные искусства. Художественные материалы. Жанры в изобразительном

искусстве. Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл. Рисунок
– основа изобразительного творчества.  Художественный образ.  Стилевое единство.  Линия,
пятно.  Ритм.  Цвет.  Основы  цветоведения.  Композиция.  Натюрморт.  Понятие  формы.
Геометрические тела: куб, шар, цилиндр, конус, призма. Многообразие форм окружающего
мира.  Изображение  объема на  плоскости.  Освещение.  Свет и тень.  Натюрморт в графике.
Цвет  в  натюрморте.  Пейзаж.  Правила  построения  перспективы.  Воздушная  перспектива.
Пейзаж  настроения.  Природа  и  художник.  Пейзаж  в  живописи  художников  –
импрессионистов (К. Моне, А. Сислей). Пейзаж в графике. Работа на пленэре.

Понимание смысла деятельности художника
Портрет.  Конструкция  головы  человека  и  ее  основные  пропорции.  Изображение

головы человека в пространстве.  Портрет в скульптуре.  Графический портретный рисунок.
Образные возможности освещения в портрете. Роль цвета в портрете. Великие портретисты
прошлого  (В.А.  Тропинин,  И.Е.  Репин,  И.Н.  Крамской,  В.А.  Серов).  Портрет  в
изобразительном искусстве XX века (К.С. Петров-Водкин, П.Д. Корин).

Изображение  фигуры  человека  и  образ  человека.  Изображение  фигуры  человека  в
истории искусства (Леонардо да Винчи, Микеланджело Буанаротти, О. Роден). Пропорции и
строение  фигуры человека.  Лепка  фигуры человека.  Набросок фигуры человека с  натуры.
Основы представлений о выражении в образах искусства нравственного поиска человечества
(В.М. Васнецов, М.В. Нестеров).

Вечные темы и великие исторические события в искусстве
Сюжет  и  содержание  в  картине.  Процесс  работы  над  тематической  картиной.

Библейские сюжеты в мировом изобразительном искусстве (Леонардо да Винчи, Рембрандт,
Микеланджело Буанаротти, Рафаэль Санти). Мифологические темы в зарубежном искусстве
(С. Боттичелли, Джорджоне, Рафаэль Санти). Русская религиозная живопись XIX века (А.А.
Иванов, И.Н. Крамской, В.Д. Поленов). Тематическая картина в русском искусстве XIX века
(К.П.  Брюллов).  Историческая  живопись  художников  объединения  «Мир искусства»  (А.Н.
Бенуа,  Е.Е.  Лансере,  Н.К.  Рерих).  Исторические  картины  из  жизни  моего  города
(исторический жанр).  Праздники и повседневность  в  изобразительном искусстве  (бытовой
жанр).  Тема  Великой  Отечественной  войны  в  монументальном  искусстве  и  в  живописи.
Мемориальные ансамбли. Место и роль картины в искусстве XX века (Ю.И. Пименов, Ф.П.
Решетников,  В.Н.  Бакшеев,  Т.Н.  Яблонская).  Искусство  иллюстрации (И.Я.  Билибин,  В.А.
Милашевский,  В.А.  Фаворский).  Анималистический  жанр  (В.А.  Ватагин,  Е.И.  Чарушин).
Образы животных в современных предметах декоративно-прикладного искусства. Стилизация
изображения животных.

Конструктивное искусство: архитектура и дизайн
Художественный  язык  конструктивных  искусств.  Роль  искусства  в  организации

предметно  –  пространственной  среды  жизни  человека.  От  плоскостного  изображения  к
объемному макету. Здание как сочетание различных объемов. Понятие модуля. Важнейшие
архитектурные элементы здания. Вещь как сочетание объемов и как образ времени. Единство
художественного и функционального в вещи. Форма и материал. Цвет в архитектуре и



дизайне.  Архитектурный  образ  как  понятие  эпохи  (Ш.Э.  ле  Корбюзье).  Тенденции  и
перспективы  развития  современной  архитектуры.  Жилое  пространство  города  (город,
микрорайон, улица). Природа и архитектура. Ландшафтный дизайн. Основные школы садово-
паркового искусства. Русская усадебная культура XVIII - XIX веков. Искусство флористики.
Проектирование  пространственной  и  предметной  среды.  Дизайн  моего  сада.  История
костюма. Композиционно - конструктивные принципы дизайна одежды.

Изобразительное искусство и архитектура России XI –XVII вв.
Художественная культура и искусство Древней Руси, ее символичность, обращенность

внутреннему миру человека.  Архитектура Киевской Руси.  Мозаика.  Красота и своеобразие
архитектуры Владимиро-Суздальской Руси. Архитектура Великого Новгорода. Образный мир
древнерусской  живописи  (Андрей  Рублев,  Феофан Грек,  Дионисий).  Соборы Московского
Кремля.  Шатровая  архитектура  (церковь  Вознесения  Христова  в  селе  Коломенском,  Храм
Покрова  на  Рву).  Изобразительное  искусство  «бунташного  века»  (парсуна).  Московское
барокко.

Искусство полиграфии
Специфика  изображения  в  полиграфии.  Формы полиграфической  продукции  (книги,

журналы,  плакаты,  афиши,  открытки,  буклеты).  Типы  изображения  в  полиграфии
(графическое,  живописное,  компьютерное  фотографическое).  Искусство  шрифта.
Композиционные основы макетирования в графическом дизайне. Проектирование обложки
книги, рекламы, открытки, визитной карточки и др.

Стили, направления виды и жанры в русском изобразительном искусстве и 
архитектуре XVIII - XIX вв.

Классицизм в русской портретной живописи XVIII века (И.П. Аргунов, Ф.С. Рокотов,
Д.Г.  Левицкий,  В.Л.  Боровиковский).  Архитектурные  шедевры  стиля  барокко  в  Санкт-
Петербурге  (В.В.  Растрелли,  А.  Ринальди).  Классицизм  в  русской  архитектуре  (В.И.
Баженов,  М.Ф. Казаков).  Русская  классическая  скульптура XVIII  века (Ф.И.  Шубин,  М.И.
Козловский).  Жанровая  живопись  в  произведениях  русских  художников  XIX  века  (П.А.
Федотов).  «Товарищество  передвижников»  (И.Н.  Крамской,  В.Г.  Перов,  А.И.  Куинджи).
Тема русского раздолья в пейзажной живописи XIX века (А.К. Саврасов, И.И. Шишкин, И.И.
Левитан, В.Д. Поленов). Исторический жанр (В.И. Суриков). «Русский стиль» в архитектуре
модерна (Исторический музей в Москве, Храм Воскресения Христова (Спас на Крови) в г.
Санкт  -  Петербурге).  Монументальная  скульптура  второй  половины  XIX  века  (М.О.
Микешин, А.М. Опекушин, М.М. Антокольский).

Взаимосвязь истории искусства и истории человечества
Традиции и  новаторство в  изобразительном искусстве  XX века (модерн,  авангард,

сюрреализм).  Модерн в  русской  архитектуре  (Ф.  Шехтель).  Стиль  модерн в  зарубежной
архитектуре  (А.  Гауди).  Крупнейшие  художественные  музеи  мира  и  их  роль  в  культуре
(Прадо,  Лувр,  Дрезденская  галерея).  Российские  художественные  музеи  (Русский  музей,
Эрмитаж, Третьяковская галерея, Музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина).
Художественно-творческие проекты.

Изображение в синтетических и экранных видах искусства и художественная 
фотография

Роль изображения в синтетических искусствах. Театральное искусство и художник.
Сценография  –  особый  вид  художественного  творчества.  Костюм,  грим  и  маска.
Театральные  художники  начала  XX  века  (А.Я.  Головин,  А.Н.  Бенуа,  М.В.  Добужинский).
Опыт  художественно-творческой  деятельности.  Создание  художественного  образа  в
искусстве  фотографии.  Особенности  художественной  фотографии.  Выразительные
средства  фотографии  (композиция,  план,  ракурс,  свет,  ритм  и  др.).  Изображение  в
фотографии  и  в  живописи.  Изобразительная  природа  экранных  искусств.  Специфика
киноизображения: кадр и монтаж. Кинокомпозиция и средства эмоциональной



выразительности в фильме (ритм, свет, цвет, музыка,  звук).  Документальный,  игровой и
анимационный фильмы.  Коллективный процесс  творчества  в  кино (сценарист,  режиссер,
оператор, художник, актер). Мастера российского кинематографа (С.М. Эйзенштейн, С.Ф.
Бондарчук, А.А. Тарковский, Н.С. Михалков). Телевизионное изображение, его особенности и
возможности (видеосюжет, репортаж и др.). Художественно-творческие проекты.

5 класс (34 часа)
Древние корни народного искусства (8 часов)
Древние образы в народном искусстве.
Декор русской избы.
Внутренний мир русской избы.
Конструкция, декор предметов народного быта и труда.
Образы и мотивы в орнаментах русской народной вышивки.
Народный праздничный костюм.
Народные праздничные обряды.
Связь времен в народном искусстве (8 часов)
Древние образы в современных народных игрушках.
Искусство Гжели.
Городецкая роспись.
Золотая Хохлома.
Жостово. Роспись по металлу.
Щепа. Роспись по лубу и дереву. Тиснение и резьба по бересте.
Роль народных художественных промыслов в современной жизни.
Декор — человек, общество, время (10 часов)
Зачем людям украшения.
Роль декоративного искусства в жизни древнего общества.
Одежда «говорит» о человеке.
О чём рассказывают нам гербы и эмблемы.
Роль декоративного искусства в жизни человека и общества.
Декоративное искусство в современном мире (8 часов)
Современное выставочное искусство.
Ты сам — мастер декоративно-прикладного искусства.
Ты сам мастер декоративно-прикладного искусства. Создание декоративной работы в
материале.

6 класс (34 часа)
Виды изобразительного искусства и основы образного языка (8 часов)
Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств
Художественные материалы. Рисунок – основа изобразительного творчества
Линия и ее выразительные возможности. Ритм линий
Пятно как средство выражения. Ритм пятен
Цвет. Основы цветоведения
Цвет в произведениях живописи
Объемные изображения в скульптуре
Основы языка изображения
Мир наших вещей. Натюрморт. (8 часов)
Реальность и фантазия в творчестве художника
Изображение предметного мира – натюрморт
Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира
Изображение объёма на плоскости и линейная перспектива
Освещение. Свет и тень
Натюрморт в графике



Цвет в натюрморте. Выразительные возможности натюрморта (обобщение темы).
Вглядываясь в человека. Портрет. (10 часов)
Образ человека – главная тема искусства
Конструкция головы человека и ее основные пропорции
Изображение головы человека в пространстве
Портрет в скульптуре
Графический портретный рисунок
Сатирические образы человека
Образные возможности освещения в портрете
Роль цвета в портрете
Великие портретисты прошлого
Портрет в изобразительном искусстве XX века
Человек и пространство в изобразительном искусстве.(8 часов)
Жанры в изобразительном искусстве
Изображение пространства
Правила построения перспективы. Воздушная перспектива
Пейзаж – большой мир
Пейзаж настроения. Природа и художник
Пейзаж в русской живописи
Пейзаж в графике
Городской пейзаж

Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл (обобщение темы)
7 класс (34 часа)

Изображение фигуры человека и образ человека(8 часов)
Изображение фигуры человека в истории искусства
Пропорции и строение фигуры человека
Лепка фигуры человека
Набросок фигуры человека с натуры
Понимание красоты человека в европейском и русском 
искусстве Поэзия повседневности (8 часов)
Поэзия повседневной жизни в искусстве разных народов
Тематическая картина. Бытовой и исторический жанры
Сюжет и содержание в картине
Жизнь каждого дня — большая тема в искусстве
Жизнь в моём городе в прошлых веках (историческая тема в бытовом жанре)
Праздник и карнавал в изобразительном искусстве (тема праздника в бытовом жанре)
Великие темы жизни (10 часов)
Исторические темы и мифологические темы в искусстве разных 
эпох Тематическая картина в русском искусстве XIX века
Процесс работы над тематической картиной. 
Библейские темы в изобразительном искусстве 
Монументальная скульптура и образ истории народа.
Место и роль картины в искусстве XX века

Реальность жизни и художественный образ (8 часов)
Искусство иллюстрации. Слово и изображение.
Конструктивное и декоративное начало в изобразительном искусстве.
Зрительские умения и их значение для современного человека.
История искусства и история человечества. Стиль и направление в изобразительном 
искусстве.



Личность художника и мир его времени в произведениях искусства.
Крупнейшие музеи изобразительного искусства и их роль в культуре.

2.2.2.17. МУЗЫКА

Основное  содержание  курса  представлено  следующими  содержательными линиями:
«Музыка как вид искусства», «Музыкальный образ и музыкальная драматургия», «Музыка в
современном мире: традиции и инновации».

Музыка  как  вид  искусства.  Основы  музыки: интонационно-образная, жанровая,
стилевая. Интонация в музыке как звуковое воплощение художественных идей и средоточие
смысла.  Музыка  вокальная,  симфоническая  и  театральная;  вокально-инструментальная  и
камерно-инструментальная.  Музыкальное  искусство:  исторические  эпохи,  стилевые
направления, национальные школы и их традиции, творчество выдающихся отечественных и
зарубежных композиторов. Искусство исполнительской интерпретации в музыке (вокальной и
инструментальной).

Взаимодействие  и  взаимосвязь  музыки  с  другими  видами  искусства  (литература,
изобразительное  искусство).  Композитор  —  поэт  —  художник;  родство  зрительных,
музыкальных и литературных образов; общность и различия выразительных средств разных
видов искусства.

Воздействие  музыки  на  человека,  её  роль  в  человеческом  обществе.  Музыкальное
искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Преобразующая сила
музыки как вида искусства.

Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Всеобщность музыкального языка.
Жизненное содержание музыкальных образов, их характеристика и построение, взаимосвязь и
развитие. Лирические и драматические, романтические и героические образы и др.

Общие  закономерности  развития  музыки:  сходство  и  контраст.  Противоречие  как
источник  непрерывного  развития  музыки  и  жизни.  Разнообразие  музыкальных  форм:
двухчастные  и  трёхчастные,  вариации,  рондо,  сюиты,  сонатно-симфонический  цикл.
Воплощение единства содержания и художественной формы.

Взаимодействие музыкальных образов, драматургическое и интонационное развитие на
примере произведений русской и зарубежной музыки от эпохи Средневековья до рубежа XIX-
вв.:  духовная  музыка  (знаменный  распев  и  григорианский  хорал),  западноевропейская  и
русская музыка XVII-XVIII вв., зарубежная и русская музыкальная культура XIX в. (основные
стили, жанры и характерные черты, специфика национальных школ).

Музыка  в  современном  мире:  традиции  и  инновации.  Народное  музыкальное
творчество как часть общей культуры народа. Музыкальный фольклор разных стран: истоки и
интонационное  своеобразие,  образцы  традиционных  обрядов.  Русская  народная  музыка:
песенное  и  инструментальное  творчество  (характерные  черты,  основные  жанры,  темы,
образы).  Народно-песенные  истоки  русского  профессионального  музыкального  творчества.
Этническая музыка. Музыкальная культура своего региона.

Отечественная  и  зарубежная  музыка  композиторов  XX  в.,  её  стилевое  многообразие
(импрессионизм, неофольклоризм и неоклассицизм). Музыкальное творчество композиторов
академического направления. Джаз и симфоджаз. Современная популярная музыка: авторская
песня, электронная музыка, рок-музыка (рок-опера, рок-н-ролл, фолк-рок, арт-рок), мюзикл,
диско-музыка. Информационно-коммуникационные технологии в музыке.

Современная  музыкальная  жизнь.  Выдающиеся  отечественные  и  зарубежные
исполнители,  ансамбли  и  музыкальные  коллективы.  Пение:  соло,  дуэт,  трио,  квартет,
ансамбль,  хор;  аккомпанемент,  a  capella.  Певческие  голоса:  сопрано,  меццо-сопрано,  альт,
тенор, баритон, бас. Хоры: народный, академический. Музыкальные инструменты: духовые,



струнные, ударные, современные электронные. Виды оркестра: симфонический, духовой, 
камерный, народных инструментов, эстрадно-джазовый оркестр.

класс (34ч)
Основы музыкальной грамоты.

Нота, её обозначение. Пауза. Запись нот и пауз на нотоносце. Длительности нот и пауз.
Такт. Тактовая черта. Музыкальный размер. Заполнение такта в размере 2/4, 4/4, 3/8, 6/8.

Метрические доли. Ритм. Заполнение такта в заданном ритме.
Звук. Его высота. Гамма.
Примерный музыкальный материал
«Утро»  -  Э.Григ;  попевка  «До-ре-ми»;  профессиональные  ритмические  комбинации  с

использованием разных ударных инструментов.
«Преобразующая сила музыки».7 часов

Влияние музыки на всё живое. Сила музыки. Стили музыкального письма: гомофония и
полифония. Черты русской песенности в музыке С.В. Рахманинова. «Мятежный дух» музыки
А.Н. Скрябина.

Па-де-де из балета «Щелкунчик»– П.И.Чайковский. Соната № 7 (экспозиция); Симфония
№5 (1 часть); Соната № 14 (3 часть) - Л.Бетховен. Органная фуга (g-moll); произведения по
выбору из «Нотной тетради А.М. Бах» – И.С.Бах. Концерт для фортепиано с оркестром № 3
(1 часть); концерт для фортепиано с оркестром № 2 (1 часть) – С.В.Рахманинов. Этюд (соч.8,
№12) – А.Н.Скрябин.

Красота и правдивость музыкального искусства.
Музыка – преломлённое композитором отражение человеческих чувств.

Раскрываются  следующие  содержательные  линии:  стилистические  особенностях
музыкального  языка  И.Ф.Стравинского.  И.С.Баха.  В.А.Моцарта.  Н.А.Римского-Корсакова.
Ф.Шопена. Г.В.Свиридова.
Ария Сусанина, Хор «Славься» из оперы «Иван Сусанин» - М.И.Глинка. Шутка» из сюиты
№2  –  И.С.Бах  и  в  вокальном  исполнении  ансамбля  «Свингл  Сингерз».  Сюита  №2  –
И.Ф.Стравинский. Рондо из «Маленькой ночной музыки» - В.А.Моцарт. «Lacrimoso» часть 7
из  Reqieum.В.А.Моцарт.  Ария  Снегурочки  и  Сцена  таяния  Снегурочки  из  оперы
«Снегурочка» - Н.А.Римский-Корсаков. Вальс – Ф.Шопен. «Время, вперед!» - Г.В.Свиридов.
«Тройка»; «Весна и осень» - Г.В.Свиридов; Романс «Сирень» - С.В.Рахманинов.

Истоки духовной музыки.
Жанр молитвы в музыке русских композиторов. Изобразительные черты в музыке. Песни 
военных лет. Воплощение русских обрядов в музыке. Примерный музыкальный материал 
«Вечери твоея тайныя» - П.Г.Чесноков. «Да исправитися молитва моя» - П.Г.Чесноков. 1 
часть из сюиты «зимний костер» -С.Прокофьев; «Попутная песня» - М.И. Глинка. «Вечерняя 
музыка»; «Весело на душе»; «Молитва» из симфонии-действа «Перезвоны» - В. Гаврилин

класс (34ч)
«Музыкальный образ».

Понятие  –  образ.  Музыкальный  и  литературный  образ:  сходства  и  различия.  Виды
музыкального образа. Приёмы развития муз. образа: смысловое, мелодическое, динамическое,
темповое, ладовое, гармоническое. Изобразительные средства музыкальной выразительности.
Переменный  лад  как  средство  воплощения  образа.  Творчество  Д.Д.  Шостаковича.  Форма
музыки как средство воплощения образа.

Вальс  и  ария  Кутузова  из  оперы  «Война  и  мир»  -  С.С.Прокофьев.  «Лесной  царь»  -
Ф.Шуберт. «Островок» - романс и «Весенние воды» - С.В.Рахманинов. Этюд (соч.8 №12) –
А.Н.Скрябин,  Вальс  (e-moll)  –  Ф.Шопен.  Болеро  –  М.Равель.  Венгерская  рапсодия  №2  -
Ф.Лист – фортепианная редакция. «Эгмонт» - Л. Бетховен. Венгерская рапсодия №2 - Ф.Лист
– оркестровая редакция. (Дарваш Габор). «В путь» - В. Лаурушас; «Деревянная лошадка» -



Б.Дварионас.  «Вальс-минутка»,  Вальс  –  Ф.Шопен.  Органная  фуга  (a-moll)  –  И.С.Бах.
«Грустный  вальс»  -  Я.  Сибелиус.  Симфония  №7  –  «Эпизод  нашествия»  из  1  ч.  –
Д.Д.Шостакович.

«Музыкальная драматургия».
Понятие – музыкальная драматургия. Принципы построения музыкальной драматургии.

Структура музыкальной драматургии. Драматургия образного взаимодействия. Драматургия
контрастных  сопоставлений.  Сонатная  форма  как  средство  воплощения  музыкальной
драматургии  в  жанре  сонаты.  Духовная  музыка  России.  жанр  молитвы.  Творчество
композитора  М.К.  Огинского.  Симфоническое  творчество  В.А.Моцарта.  Песни  Великой
Отечественной войны. Творчество О.Тактакишвили. Балетное творчество С.С.Прокофьева.

Полонез d-moll «Прощание с Родиной» - М.К. Огинский. Молитва» - Б.Окуджава, «Я за
тебя молюсь» - Р.Паулс. «Не отвержи мене во время старости» - Д.Бортнянский. Соната для
фортепиано с виолончелью - Э. Григ. Увертюра «Эгмонт» - Л.Бетховен. Увертюра «Ромео и
Джульетта»-  П.И.Чайковский.  Увертюра  из  оперы  «Руслан  и  Людмила»  -  М.И.Глинка.
Фрагменты из балета «Золушка» - С.С.Прокофьев.

7 класс. 34часа.
«Что значит современность в музыке?».

История  развития  музыкального  искусства.  Музыкальные  стили:  средневековье,  барокко,
классицизм, романтизм, импрессионизм, модерн, авангард.
цикл «Песни трубадуров» - С.Слонимский (стилизация); григорианский хорал. Неоконченная
симфония  –  Й.Гайдн,  Соната  вроде  фантазии  №14  –  Л.  Бетховен.  Полька-пиццикато  –
И.Штраус;  Вальсы  –  Ф.Шопен;  Сентиментальный  вальс  –  П.И.Чайковский.
«Послеполуденный  отдых  фавна»  –  К.А.Дебюсси;  Сюита  «Море»  -  М.Равель.  Соната  с
виолончелью  –  А.Шнитке.  «Весна  священная»  -  отдельные  номера  –  И.Ф.Стравинский.
«Полька-пиццикато» - И.Штраус; Полька – С.В.Рахманинов.

«Музыка серьёзная и музыка лёгкая».
Понятия – «лёгкая» и «серьёзная» музыка. Эстрадный жанр. Музыкальная обработка.
Танцевальная музыка. Джаз.
Видеофрагменты  эстрадных  концертных  программ.  Прелюдия  (a-moll)  –  И.С.Бах  и  «Ave
Maria»-Ш.Гуно; «Полет шмеля» - Н.А.Римский-Корсаков (в разных вариантах); «Улетай на
крыльях ветра» хор из оперы «Князь Игорь» - А.П.Бородин и рэп-композиция. «Бразилейра» -
Д.Мийо;  «Вальс-фантазия»  -  М.И.Глинка;  «Кармен-сюита»  -  Ж.Бизе.  Молитва»  -
негритянский  спиричуэл;  «Блюз  Западной  окраины»-Д.Эллингтон;  «Роллем  пит»  -
американский народный блюз.

«Взаимопроникновение лёгкой и серьёзной музыки».
Синтетические жанры. Жанр – оперетта. Жанр – симфоджаз. Жанр – опера.
Вальс из оперетты «Летучая мышь» И.Штраус. видеофрагмент из экранизации одноименной
оперетты «Летучая мышь».- И.Штраус. «Рапсодия в блюзовых тонах» - Д.Гершвин. песенка
Герцога, ария Риголетто из оперы «Риголетто» - Дж.Верди. песенка Герцога, финал из оперы
«Риголетто»  -  Дж.  Верди.  Песни  и  частушки  Варвары  из  оперы  «Не  только  любовь»  -
Р.Щедрин. «Галоп» и «Вальс» из сюиты «Маскарад» - А.И. Хачатурян: Марш, Вальс, Романс
к драме А.С.Пушкина «Метель».

«Великие наши современники».
Традиции и новаторство Л.В.Бетховена. Традиции и новаторство М.П.Мусоргского. Традиции
новаторство С.С.Прокофьева. Авторская песня: история создания. Тема войны в жанре 
авторская песня. Рок - музыка: история развития, направления.
рондо «Ярость по поводу утерянного гроша», экосезы – Л.Бетховен. «Сцена смерти Бориса»
из  оперы  «Борис  Годунов»  -  М.П.Мусоргский.  Классическая  симфония  –  С.С.Прокофьев.
«Доченьки» - А.Вертинский, «Ах, Арбат», «Пожелание друзьям» - Б.Окуджава, «Милая моя»,
«Люди идут по свету» - Ю.Визбор. А сыновья уходят в бой», «На братских могилах» -



В.Высоцкий, «Ах, война» - Б.Окуджава и др. примеры музыкальных композиций рок-групп:
Rolling  stoun,  Led  Zeppelin,  «Аквариум».  Отрывки  из  рок-оперы  «Юнона  и  Авось»  -
А.Рыбников.

2.2.2.18. ТЕХНОЛОГИЯ
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ»

(девочки)
5 класс

Раздел 1. Кулинария. 16
Санитария и гигиена на кухне. Оборудование кухни. 4часа
Основные теоретические сведения.
Общие правила безопасных приемов труда, санитарии и гигиены. Санитарные требования к

помещению кухни и столовой, к посуде и кухонному инвентарю. Соблюдение санитарных правил
и  личной  гигиены  при  кулинарной  обработке  продуктов  для  сохранения  их  качества  и
предупреждения пищевых отравлений. Характеристика кухонной и столовой посуды, особенности
ухода  за  ней.  Правила  мытья  посуды.  Применение  моющих  и  дезинфицирующих  средств  для
мытья посуды. Безопасные приемы работы с кухонным оборудованием, колющими и режущими
инструментами, горячими жидкостями.

Рациональное размещение оборудования кухни и уход за ним. Создание интерьера кухни с
учетом запросов и потребностей семьи и санитарно-гигиенических требований. Разделение кухни
на зону для приготовления пищи и зону столовой. Отделка интерьера тканями, росписью, резьбой
по дереву. Декоративное украшение кухни изделиями собственного изготовления. Возможности
применения компьютерных программ для создания интерьера кухни.

Опорные понятия.
Оборудование,  кухонная  посуда,  инструменты,  инвентарь,  приспособления.  Интерьер,

кухня, вентиляция, воздухоочиститель.
Практические работы.
Определение безопасных для здоровья моющих средств для посуды и кабинета.
Определение качества мытья столовой посуды экспресс-методом химического анализа.
Выполнение эскиза интерьера кухни.
Выполнение эскизов прихваток, полотенец и др.
Эскиз кухни в программе Paint
Физиология питания. 2 часа
Основные теоретические сведения.
Понятие о процессе пищеварения и усвояемости пищи. Условия, способствующие лучшему

пищеварению. Общие сведения о питательных веществах. Современные данные ороли витаминов,
минеральных солей и микроэлементов в обмене веществ, их содержание в пищевых продуктах;
суточная потребность в витаминах, солях и микроэлементах.

Опорные понятия.
Питание, культура питания, белки, жиры, углеводы, витамины, минеральные вещества.
Практические работы.
Составление меню, отвечающего здоровому образу жизни.
Определение количества и состава продуктов, обеспечивающих суточную потребность человека в 

витаминах.
Блюда из яиц, бутерброды, горячие напитки. 4 часа
Основные теоретические сведения.
Продукты,  используемые  для  приготовления  бутербродов.  Значение  хлеба  в  питании

человека.  Способы  обработки  продуктов  для  приготовления  бутербродов.  Способы  нарезки
продуктов для бутербродов, инструменты и приспособления для нарезки. Использование обрезков.
Толщина хлеба в бутербродах. Виды бутербродов: открытые, ассорти на хлебе, закрытые



(дорожные, сандвичи), закусочные (канапе). Особенности технологии приготовления разных видов
бутербродов.  Дополнительные  продукты  для  украшения  открытых  бутербродов.  Сочетание  по
вкусу  и  цвету  продуктов  в  бутербродах  ассорти  на  хлебе.  Требования  к  качеству  готовых
бутербродов. Условия и сроки хранения бутербродов и подача их к столу.

Виды горячих напитков (чай, кофе, какао). Сорта чая, их вкусовые достоинства. Способы
заваривания чая и трав. Сорта кофе. Кофе молотый и в зернах. Устройства для размола зерен кофе.
Технология приготовления кофе.  Кофеварки.  Правила хранения чая,  кофе,  какао.  Требования к
качеству готовых напитков.

Опорные понятия.
Бутерброды:  открытые,  закрытые,  закусочные.  Чай:  черный,  зеленый;  кофе:  в  зернах,

молотый, растворимый.
Практические работы.

Выполнение эскизов художественного оформления бутербродов.
Приготовление бутербродов и горячих напитков к завтраку. 

Примерный перечень блюд.
Бутерброд со сливочным маслом и твердым сыром.
Бутерброд с вареной или копченой колбасой.
Бутерброд с мясными продуктами (корейка, грудинка, окорок и др.).
Бутерброд с сельдью и маслом.
Ассорти с окороком и жареной говядиной на хлебе.
Закрытый бутерброд с сыром или со свининой.
Сандвичи из ветчины или колбасы со сливочным маслом и горчицей.
Сандвичи из филе жареной курицы со сливочным маслом.
Бутерброд канапе с сыром или с копченой колбасой.

Блюда из овощей и фруктов (4 ч)
Основные теоретические сведения.
Понятие  о  пищевой  ценности  овощей.  Виды  овощей,  используемых  в  кулинарии.

Содержание в овощах минеральных веществ, белков, жиров, углеводов, витаминов. Сохранность
этих веществ в пищевых продуктах в процессе хранения и кулинарной обработки.  Содержание
влаги в продуктах. Ее влияние на качество и сохранность продуктов.

Свежемороженые  овощи.  Условия  и  сроки  их  хранения,  способы  кулинарного
использования.  Механическая  обработка  овощей. Санитарные  условия  механической  обработки
овощей.  Назначение  и  правила  механической  обработки  овощей  (сортировка,  мойка,  очистка,
промывание,  нарезка).  Способы  и  формы  нарезки.  Назначение  и  кулинарное  использование
различных форм нарезки овощей. Инструменты и приспособления для нарезки овощей. Правила
обработки,  обеспечивающие  сохранение  цвета  овощей  и  содержания  в  них  витаминов.
Приготовление  блюд  из  сырых  овощей.  Виды  салатов.  Использование  салатов  в  качестве
самостоятельных  блюд  и  дополнительных  гарниров  к  мясным и  рыбным блюдам.  Технология
приготовления  салатов  из  свежих  овощей.  Заправка  овощных  салатов  растительным  маслом,
столовым уксусом, майонезом, сметаной. Оформление салатов продуктами, входящими в состав
салатов  и  имеющими  яркую  окраску  (помидоры,  перец,  огурцы,  редис,  морковь),  и  листьями
зелени.

Приготовление блюд из вареных овощей. Значение и виды тепловой обработки продуктов
(варка,  жаренье,  тушение,  запекание,  припускание).  Вспомогательные  приемы  тепловой
обработки  (пассерование,  бланширование).  Способы  варки  овощей  (в  воде,  на  пару,  при
повышенном давлении,  при пониженной температуре,  в  молоке,  в  растительных соках  и  др.).
Преимущества  и  недостатки  различных  способов  варки.  Время  варки  овощей. Способы
определения  готовности.  Охлаждение  овощей  после  варки  или  припускания.  Изменение
содержания витаминов и минеральных веществ в зависимости от условий кулинарной обработки.



Технология  приготовления  блюд из  отварных овощей.  Принципы подбора овощных гарниров к
мясу, рыбе. Требования к качеству и оформлению готовых блюд.

Опорные понятия.
Группы овощей, механическая обработка овощей: сортировка, мойка, очистка, промывание;

способы  нарезки:  соломка,  брусочки,  кубики,  ломтики,  кружочки,  шашки;  салат,  заправка;
тепловая  обработка:  варка,  жарение,  запекание,  тушение,  припускание,  пассерование,
бланширование, варка на пару, варка на водяной бане.

Практические работы.
Определение доброкачественности овощей органолептическим методом.
Определение количества нитратов в овощах при помощи индикаторов.
Приготовление салата из сырых овощей.
Фигурная нарезка овощей для художественного оформления салатов.
Приготовление одного блюда из вареных овощей.
Органолептическая оценка готовых блюд (вкус, цвет, запах, консистенция, внешний

вид).
Выполнение эскизов оформления салатов для различной формы салатниц: круглой, 

овальной, квадратной.
Примерный перечень блюд

Салат из зеленого лука и редиса с яйцом.
Салат из белокочанной капусты с помидорами и сельдереем.
Салат из редьки с огурцами и сметаной.
Салат из отварной свеклы с изюмом.
Винегрет зимний постный.
Картофель отварной с маслом и зеленью.
Картофель, сваренный в молоке.
Картофель, сваренный на пару.
Тыква, запеченная в духовом шкафу.
Кукуруза в початках отварная.

Сервировка стола. 2 часа
Основные теоретические сведения.
Составление меню на завтрак.  Оформление готовых блюд и правила их подачи к столу.

Правила  подачи  горячих  напитков.  Столовые  приборы  и  правила  пользования  ими.  Способы
складывания салфеток. Эстетическое оформление стола. Правила поведения за столом.

Опорные понятия.
Сервировка, столовая посуда, столовые приборы, салфетка, этикет.
Практические работы.
Выполнение эскизов художественного украшения стола к завтраку.
Складывание тканевых и бумажных салфеток различными способами.
Раздел 2. Создание изделий из текстильных и поделочных материалов (20 ч)
Тема 1. Свойства текстильных материалов (2 ч)
Основные теоретические сведения.
Классификация текстильных волокон. Натуральные растительные волокна. Изготовление

нитей и тканей в условиях прядильного и ткацкого производства и в домашних условиях. Основная
и уточная нити, кромка и ширина ткани. Полотняное переплетение. Лицевая и изнаночная стороны
ткани. Свойства тканей из натуральных растительных волокон. Краткие сведения об ассортименте
хлопчатобумажных  и  льняных  тканей.  Материалы,  применяемые  в  декоративно-прикладном
искусстве. Уход за одеждой из хлопчатобумажных и льняных тканей.

Практические работы.
Изучение свойств нитей основы и утка.
Определение направления долевой нити в ткани.



Определение лицевой и изнаночной сторон ткани.
Выполнение образца полотняного переплетения.
Варианты объектов труда. Образцы ткани. Образец полотняного переплетения.
Тема 2. Элементы машиноведения (2 ч)
Основные теоретические сведения.
Виды машин, применяемых в швейной промышленности. Бытовая универсальная швейная

машина,  ее  технические  характеристики.  Назначение основных узлов.  Виды приводов швейной
машины, их устройство, преимущества и недостатки. Организация рабочего места для работы на
швейной  машине.  Правила  подготовки  универсальной  бытовой  швейной  машины  к  работе,
заправка  верхней и  нижней нитей,  выполнение машинных строчек,  регулировка длины стежка.
Правила  безопасного  труда  при  работе  на  швейной  машине. Подготовка  швейной  машины  к
работе: намотка нижней нитки на шпульку, заправка верхней и нижней ниток, выведение нижней
нитки наверх. Приёмы работы на швейной машине: начало работы, поворот строчки под углом,
закрепление машинной строчки в начале и конце работы, окончание работы. Неполадки, связанные
неправильной заправкой ниток. Назначение и правила использования регулирующих механизмов:
переключателя вида строчек, регулятора длины стежка, клавиши шитья назад. Правила безопасной
работы на швейной машине.

Варианты объектов труда. Швейная машина. Образцы машинных строчек.
Практические работы.
Заправка швейной машины нитками
Упражнение в шитье на швейной машине, заправленной нитками
Исследование работы регулирующих механизмов швейной машины
Выполнение прямой строчки с изменением длины стежка, в выполнении закрепок
Выполнение машинных строчек на ткани по намеченным линиям
Тема 3. РУЧНЫЕ РАБОТЫ (4 ч)
Основные теоретические сведения.
Организация  рабочего  места  для  выполнения  ручных  работ.  Инструменты  и

приспособления.  Технология  выполнения  ручных  работ.  Терминология,  применяемая  при
выполнении ручных работ. Влажно-тепловые работы. Правила ТБ при выполнении ручных работ.
Прямые стежки. Строчки, выполняемые прямыми стежками: сметочная, заметочная, наметочная,
копировальная, строчки для образования сборок. Шов, строчка, стежок, длина стежка, ширина шва.
Правила безопасной работы с колющим и режущим инструментом.

Практическая работа.
Выполнение ручных стежков, строчек и швов.
Варианты объектов труда.  Образцы ручных строчек.

Тема 4. КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ РАБОЧЕЙ ОДЕЖДЫ
(2 ч)
Основные  теоретические  сведения. Виды  рабочей  одежды. Фартуки  в  национальном

костюме.  Общие правила построения и оформления чертежей швейных изделий.  Типы линий в
системе ЕСКД. Правила пользования чертежными инструментами и принадлежностями. Понятие о
масштабе, чертеже, эскизе.

Фигура  человека и ее измерение.  Правила снятия  мерок.  Построение  чертежа  фартука  в
масштабе 1:4 и в натуральную величину по своим меркам.

Понятие  о  форме,  контрасте,  симметрии  и  асимметрии.  Использование  цвета,  фактуры
материала, различных видов отделки при моделировании швейных изделий.

Практические работы.
1.Снятие мерок и запись результатов измерений.
2.Построение чертежа фартука в масштабе 1:4 и в натуральную величину по своим меркам.
3.Моделирование фартука выбранного фасона. Подготовка выкройки к раскрою.

 



Варианты объектов труда. Чертеж и выкройка фартука. Виды отделок.
Тема 5. Технология изготовления швейных изделий 10 часов
Конструкция  машинного  шва.  Длина  стежка,  ширина  шва.  Назначение  и  конструкция

соединительных и краевых швов, их условные графические обозначения и технология выполнения.
Подготовка ткани к раскрою. Способы рациональной раскладки выкройки в зависимости от

ширины ткани. Обмеловка и раскрой ткани. Способы переноса контурных и контрольных линий
выкройки на ткань. Обработка нагрудника и нижней части фартука швом в подгибку с закрытым
срезом  или  тесьмой.  Обработка  накладных  карманов,  пояса  и  бретелей.  Сборка  изделия.
Художественная отделка изделия.

Влажно-тепловая  обработка  и  ее  значение  при  изготовлении  швейных  изделий.
Особенности  влажно-тепловой  обработки  тканей  из  растительных  волокон.  Контроль  и  оценка
качества готового изделия.

1.

2.

3.

4.

5.

Практические работы.
Раскладка выкройки фартука и головного убора и раскрой ткани.
Прокладывание контурных и контрольных линий и точек на деталях кроя.
Обработка деталей кроя.
Соединение деталей изделия машинными швами.
Отделка и влажно-тепловая обработка изделия.

Раздел 3. РУКОДЕЛИЕ. ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ РЕМЕСЛА (10 ч)
Вышивка. Традиционные виды рукоделия и декоративно-прикладного творчества.
Применение вышивки в народном и современном костюме. Знакомство с видами вышивки.

Композиция,  ритм,  орнамент,  раппорт в вышивке.  Построение узора в художественной отделке
вышивкой. Определение места и размера узора на изделии. Холодные, теплые, хроматические и
ахроматические цвета. Цветовые контрасты.

Организация  рабочего  места  для  ручного  шитья.  Способы  перевода  рисунка  на  ткань,
увеличения и уменьшения рисунка. Правила заправки изделия в пяльцы. Технология выполнения
простейших  ручных  вышивальных  швов:  стебельчатого,  тамбурного,  «вперед  иголку»,  «назад
иголку»,  петельного,  «козлик».  Способы  безузлового  закрепления  рабочей  нити.  Свободная
вышивка по рисованному контуру узора.

Узелковый батик. Виды росписи по ткани. Материалы и красители. Способы завязывания
узелков и складывания ткани. Технология крашения.

Практические работы.
Зарисовка традиционных орнаментов, определение традиционного колорита и 
материалов для вышивки.
Вышивание метки, монограммы стебельчатым швом.
Выполнение эскизов композиции вышивки для отделки фартука или салфетки.
Отделка вышивкой скатерти, салфетки, фартука, носового платка.
Оформление салфеток в технике «узелковый батик».

Творческие проекты (10 ч.)
Организация праздника (на примере дня рождения).
Блюда национальной кухни для традиционных праздников.
Отделка швейного изделия вышивкой.
Изготовление сувенира в технике вышивки.
Изготовление сувенира в технике узелкового батика. 

Резервное время (2 часа)
Раздел 4. Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности. 
Тематические и творческие проекты, этапы их выполнения. Организационно-

подготовительный этап выполнения творческого проекта.
Раздел 5. Интерьер кухни, столовой.
Контроль предметных результатов

 



По итогам четверти устный опрос. В конце 4 четверти промежуточная аттестация.

6 класс
Тема 1. Кулинария (16 ч)
Цель и задачи изучения темы:
Расширить  знания  по  сервировки  стола,  ознакомить  учащихся  с  сервировкой  стола  к  ужину,
кухонной  утварью  и  посудой,  санитарно-гигиеническими  требованиями  и  правилами  техники
безопасности  при  приготовлении  блюд;  питательной  ценностью  блюд  из  рыб,  молока,  круп,
макаронных изделий, теста. Научить готовить несложные блюда из этих продуктов. Воспитание
аккуратности, трудолюбия.
Учебные понятия
Сервировка,  официант,  прием  гостей,  минеральные  вещества,  кисломолочные  продукты,
стерилизованное,  топленое,  консервированное,  морепродукты,  пластование,  филе,  отваривание,
жарение, фритюр, панировка, кляр, котлетная масса, крупы, бобовые, макаронные изделия, каши:
рассыпчатые,  вязкие,  жидкие;  запеканка,  мука,  блины,  оладьи,  блинчики,  блины  с  припеком,
«Масленица».
Основные образовательные идеи

География – это учебная дисциплина, формирующая у школьников комплексное системное и 
социально-ориентированное представление о Земле, как планете людей, о закономерностях 
природных процессов.
Тема 2. Декоративно-прикладное творчество (10 
часов) Содержание темы Учебные понятия:

Атласные ленты, вышивка, схемы вышивки, пяльцы. Канва, копировальная бумага, калька, 
плоский узел, прямой стежок, японский стежок, шов «захват».
Основные образовательные идеи

Связь земных процессов с положением и движением Земли в Солнечной системе.
Тема 3. Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 
(20 часов)
Содержание  темы
Учебные понятия
Шелк,  кокон,  тутовый  шелкопряд,  шерсть.  Руно,  ножной  привод,  регулятор  длины  стежка,
регулятор  натяжения  строчки,  игла,  бельевые  швы,  двойной  шов,  запошивочный  шов,  силуэт,
покрой,  закройщик,  линии  чертежа,  масштаб,  линейка  закройщика,  констуктор,  фасон,  модель,
моделирование, модельер, кокетка, складка, декатирование, настил, контур, раскрой, детали кроя,
контурные линии, копировальные стежки, выточка, примерка, дефекты, заутюжить, разутюжить,
шов вподгибку, ВТО.
Тема 4. Технология ведения дома (10 ч)
Содержание темы Учебные понятия:

Сырьевой состав, пиктограммы, стирально-моющие средства, фурнитура, интерьер, освещение, 
естественное, оформление стен, окон, панно квартиры.
Тема 5. Творческий проект (10 ч)
Содержание темы Учебные 
понятия:
Сырьевой состав, пиктограммы, стирально-моющие средства, фурнитура, интерьер, освещение, 
естественное, оформление стен, окон, панно квартиры.

класс
Раздел 1. КУЛИНАРИЯ (14ч)

 



Тема 1. Физиология питания (2ч)
Основные теоретические сведения. Понятие о микроорганизмах. Полезное и вредное воздействие
микроорганизмов на пищевые продукты. Источники и пути проникновения болезнетворных 
микробов в организм человека. Понятие о пищевых инфекциях. Заболевания, передающиеся через 
пищу. Профилактика инфекций. Первая помощь при пищевых отравлениях. Опорные понятия . 
Микроорганизмы, пищевая инфекция, пищевые отравления
Практические работы. Работа с упаковкой – определение консервантов , наполнителей, пищевых
добавок.

Тема 2. Блюда из мяса (2ч)
Основные  теоретические  сведения.  Значение  и  место  мясных  блюд  в  питании. Виды

мясного  сырья,  его  краткая  характеристика.  Понятие  о  пищевой  ценности  мяса.  Способы
определения качества мяса и способы хранения мяса и мясных продуктов. Первичная обработка
мяса.  Санитарные условия первичной обработки мяса и мясных продуктов. Правила оттаивания
мороженого мяса. Способы разделки мяса в зависимости от сорта и кулинарного использования.
Краткая характеристика оборудования и инвентаря, применяемых при первичной обработке мяса и
приготовлении мясных полуфабрикатов. Условия и сроки хранения полуфабрикатов из мяса.
Тепловая обработка мяса. Принципы подбора гарниров и соусов к мясным блюдам. Национальные
блюда из мяса.

Опорные  понятия. Консистенция,  мраморность,  парное,  остывшее,  охлажденное,
переохлажденное, размороженное, оттаевшее, варка, жаренье, запекание, тушение, припускание,
пассерование, бланширование, брезирование, копчение.
Практические работы.
Составление технологической карты на приготовление  блюд из мяса.

Тема 3. Заготовка продуктов (2 ч)
Основные  теоретические  сведения.  Способы  консервирования  овощей. Необходимые

условия  жизнедеятельности  молочнокислых  бактерий.  Сохранность  витаминов  в  соленых  и
квашеных  овощах.  Значение  количества  сахара  или  сахарного  сиропа  для  сохранности
консервации. Консервирующая роль молочной кислоты.

Квашение  капусты.  Первичная  обработка  капусты  перед  квашением  Подготовка  тары  для
квашения. Пропорции соли и приправ при квашении капусты. Время ферментации (брожения) до
готовности. Условия и сроки хранения квашеной капусты.

Засолка огурцов и томатов. Первичная обработка огурцов томатов перед засолкой Пряности и
травы,  применяемые  при  засолке  Подготовка  тары  для  засолки.  Приготовление  рассола  для
огурцов и томатов. Условия ферментации. Хранение соленых огурцов и томатов, средства борьбы
с плесенью на поверхности рассола.

Опорные понятия.  (сортировка, очистка, удаление кочерыжек, шинкование). (сортировка,
мойка). ферментации.
Практические работы.

Разработка технологической карты на приготовление маринованных огурцов.
Тема 4. Изделия из теста (2 ч)

Основные теоретические сведения. Продукты для приготовления выпечки. Разрыхлители
теста.  Инструменты и приспособления для приготовления теста и формования мучных изделий.
Электрические приборы для приготовления выпечки.

Дрожжевое, бисквитное, заварное тесто и тесто для пряничных изделий. Виды изделий из
них. Рецептура и технология приготовления пресного слоёного и песочного теста.  Особенности
выпечки изделий из них. Профессия кондитер.

Опорные понятия. Лист, противень, форма для выпечки, форма выемка, кондитерский 
шприц, отсадочный мешок, разрыхлитель. Пресное тесто: бисквитное, слоеное, песочное. 
Практические работы. Рецептурный подбор и оформление записей в рецептурной книге.
Раздел 2. СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХ И ПОДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

 



(24 ч).
Тема 1. Свойства текстильных материалов (2ч)

Основные  теоретические  сведения.  Классификация  текстильных  волокон  химического
происхождения.  Технология производства и свойства искусственных и синтетических волокон.
Использование  тканей  из  искусственных  и  синтетических  волокон  в  производстве  одежды.
Нетканые материалы из химических волокон. Уход за одеждой из химических волокон.

Опорные понятия. Химические волокна: искусственные, синтетические, целлюлоза.
Прокладочные материалы, утепляющие материалы, клеевая, прокладка, «паутинка», синтепон.
Практические работы. Определение сырьевого состава тканей и изучение их свойств.
Изучение свойств тканей из искусственных и синтетических волокон;

Тема 2. Элементы машиноведения (2 ч)
Основные  теоретические  сведения.  Уход  за  швейной  машиной: чистка  и  смазка

движущихся и вращающихся частей. Терминология машинных работ Зигзагообразная строчка и ее
применение. Приспособления к швейной машине для потайного подшивания, пришивания пуговиц,
штопки, окантовывания среза.  Правила безопасной работы на машине. Технология выполнения
машиных  швов:  настрочной  с  закрытым срезом,  расстрочной,  запошивочный,  двойной,  в  кант,
окантовачный с закрытым срезом.

Опорные понятия. Зигзагообразная строчка, аппликация. Приспособления к швейной 
машине для потайного подшивания, пришивания пуговиц, штопки, окантовывания среза 
Практические работы. Обработка срезов зигзагообразной строчкой. Выполнение образцов 
машинных строчек

Тема 3. Конструирование швейных изделий (2 ч)
Основные  теоретические  сведения.  Силуэт  и  стиль  в  одежде. Виды женского  легкого

платья и бельевых изделий. Краткие сведения об ассортименте, тканях и отделках, применяемых,
их  изготовления.  Эксплуатационные, гигиенические  и  эстетические  требования  к  легкому
женскому платью и бельевым швейным изделиям. Чтение чертежа ночной сорочки. Правила снятия
мерок, необходимых для построения чертежа ночной сорочки, их условные обозначения. Прибавки
на свободу облегания, учитываемые при построении чертежа. Формулы, необходимые для расчета
конструкции ночной сорочки.
Последовательность  построения чертежа  основы ночной сорочки в тетради в  масштабе  1 :  4  и
построение в натуральную величину по своим меркам. Профессия инженер-конструктор.

Основные  понятия.  Прибавки  на  свободное  облегание, конструктивные  линии; инженер-
конструктор.
Практические работы.

Снятие мерок и запись результатов измерений.
Построение основы чертежа плечевого изделия в масштаб 1:4 и в натуральную величину по своим 

меркам.
Построение основы чертежа плечевого изделия в натуральную величину.

Тема 4. Моделирование швейных изделий (2 ч)
Основные  теоретические  сведения.  Особенности  моделирования  плечевых  изделий.

Моделирование  сорочки  путем  изменения  формы  выреза  горловины,  формы  рукава,  длины
изделия. Выбор ткани и отделки изделия. Подготовка выкройки к раскрою. Определение расхода
ткани.

Опорные понятия. Моделирование плечевого изделия.
Практические работы.
Эскизная разработка модели швейного изделия.
Моделирование изделия выбранного фасона.

Тема 5. Технология изготовления швейных изделий (16 ч)
Основные теоретические сведения. Технология выполнение машинных швов и их 

графическое изображение. Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкройки на ткани с

 



направленным  рисунком.  Особенности  раскладки  выкройки  на  ткани  с  крупным  рисунком.
Инструменты  и  приспособления  для  раскроя.  Технология  раскроя.  Выкраивание  подкройной
обтачки. Перенос контурных и контрольных линий выкройки на ткань. Подготовка деталей кроя к
обработке.  Обработка  деталей  кроя.  Дублирование  деталей  кроя.  Скалывание  и  сметывание
деталей. Порядок проведения примерки, выявление и исправление дефектов изделия.  Выполнение
технологических  операций:  обработки  проймы  и  горловины  подкройной  обтачкой,  кружевом,
косой бейкой, притачивания кулиски.  Стачивание деталей стачным или двойным швом. Влажно-
тепловую обработку изделия. Профессия «закройщик».

Опорные  понятия.  Раскройные  работы, профессия  закройщик, дублирование  деталей,
резец с колесиком, копировальная бумага, сметывание, дефекты изделия, плечевой и боковой швы,
обтачка,  подборт, окантовка срезов косой бейкой, обработка срезов способом «чисто вытачать»,
оттягивание.
Практические работы.

Выполнение образцов машинных швов.
Выполнение раскладки выкройки на различных тканях.
Прокладывание контурных и контрольных линий на деталях кроя.
Обработка деталей кроя.
Скалывание, сметывание деталей кроя.
Проведение дефектов, исправление дефектов.
Стачивание деталей, выполнение отделочных работ.
Влажно-тепловая обработка
Определение качества готового изделия.
Подготовка выкройки к раскрою.

Раздел 6. РУКОДЕЛИЕ. ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ РЕМЕСЛА (8 ч).
Тема 1. Вязание на спицах (8 ч)

Основные  теоретические  сведения.  Из  истории  старинного  рукоделия. Ассортимент
изделий,  выполняемых  в  технике  вязания  на  спицах.  Материалы  и  инструменты  для  вязания.
Характеристика шерстяных, пуховых, хлопчатобумажных и шелковых нитей.  Правила подбора
спиц из стали, пластмассы, кости, древесины в зависимости от качества и толщины нитей. Правила
начала вязания на двух и пяти спицах. Накидывание петель.  Условные обозначения, применяемые
при вязании на спицах. Технология выполнения простых петель различными способами. Воздушная
петля.  Убавление  и  прибавление  петель.  Закрывание  петель.  Соединение  петель  по  лицевой
стороне. Соединение петель по изнаночной стороне. Вязание двумя нитками различной толщины.
Правила санитарии, гигиены, безопасной работы.

Опорные  понятия.  Спицы, пряжа, условные  обозначения, схема, раппорт, накид,
прибавление и убавление петель.
Практические работы:

Выполнение образцов вязания  на спицах.
Вязание носков пятью спицами
Вязание пинеток на четырех  спицах.

Раздел 7. ТЕХНОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ, ОПЫТНЕЧЕСКОЙ,
ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ /(10 ч).

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность (10 ч) 
Основные теоретические сведения. Классификация проектов. Определение и

формулировка проблемы. Постановка цели и задач. Поиск необходимой информации для решения
проблемы. Банк идей и предложений.  Разработка вариантов  решения  проблемы. Обоснованный
выбор  лучшего  варианта  и  его  реализация.  Технологическая  часть.  Методика  расчета
себестоимости изделия. Анализ и оценка изделия.

Опорные понятия. Проект. Классификация. Цель. Задачи. Проблема. Потребность. Дизайн –
анализ. Самооценка. Экономическое и экологическое обоснование. Реклама. Источники

 



информации.
Примерные темы проектов:

Кулинария:
- праздничный стол из салатов,
- сервировка стола
- день рождения подруги

Художественная обработка материалов:
- мир древних рукоделий,
- обрезки ткани для пользы дела,
- прихватки, салфетки, грелки на чайник и кастрюлю (ткань – лоскутная техника)
- тайны бабушкиного сундука,
- отделка швейного изделия,
- панно для украшения кухни (ткань, бисер, использование народных промыслов и

т.п.)
Изготовление швейного изделия:

- простейшие виды одежды (топ, фартук, косынка – ткань),
Электробытовые приборы – наши помощники

Раздел 5. ТЕХНОЛОГИИ ДОМАШНЕГО ХОЗЯЙСТВА (6 ч)
Тема 1. Уход за одеждой и обувью (2 ч)

Основные  теоретические  сведения.  Уход  за  бельем, ремонт  белья. Стирка  и  влажно –
тепловая  обработка  изделий  из  натуральных  и  химических  волокон.  Выбор  технологий
длительного хранения одежды и обуви.

Применение  универсальной  швейной  машины  для  починки  и  штопки  швейных  изделий.
Выполнение аппликации.

Способы ухода за различными видами половых покрытий, лакированной и мягкой мебели.
Экологические аспекты применения современных химических средств и препаратов в быту.
Профессии в сфере обслуживания и сервиса.
Опорные понятия. Штопка, аппликация, влажно – тепловая обработка, шаблон, дублерин.
Практические работы:

Выполнение аппликации с применением швейной машины.
Удаление пятен с одежды.
находить в тексте требуемую информацию.

Тема 2. Роль комнатных растений в интерьере (4 ч)
Основные  теоретические  сведения.  Роль  комнатных  растений  в  интерьере. Сочетание

цвета  и  формы  листьев  и  цветов  комнатных  растений  с  мебелью,  обоями,  общим  цветовым
решением комнаты. Размещение комнатных растений в интерьере.

Солнцелюбивые и теневыносливые растения. Влияние комнатных растений на микроклимат
помещения.  Проблема чистого воздуха. Оформление балконов, лоджий, приусадебных участков.
Декоративное цветоводство.

Эстетические требования к составлению букета. Символическое значение цветов.
Опорные  понятия.  Декоративное  цветоводство, солнцелюбивые, теневыносливые,

пересадка, перевалка.
Практические работы.

Подбор и посадка комнатных декоративных растений.
Эскиз интерьера с комнатными растениями.

класс
Домашняя экономика (4 ч)

 



Основные теоретические сведения
Рациональное планирование расходов на основе актуальных потребностей семьи. Бюджет

семьи. Обязательные платежи. Трудовые отношения в семье. Маркетинг в домашней экономике.
Коммуникации в домашней экономике

Анализ потребительских качеств товаров и услуг. Права потребителя и их защита. Расходы
на питание.
Практические работы

Предпринимательская деятельность. Игра-диагностика на выявление предпринимательских
качеств  личности.  Составление  примерного  меню  рационального  питания  школьника  в  сутки.
Оценка стоимости питания учащегося за неделю. Пакет задач по расчету платы за коммунальные
услуги (отопление, газ, вода, радио, телефон). Составление текста заявления в комиссию по защите
прав потребителей на некачественную приобретенную продукцию.

Изучение цен на рынке товаров и услуг с целью минимизации расходов в бюджете семьи.
Выбор способа совершения покупки. Расчет минимальной стоимости потребительской корзины.
Варианты объектов труда.

Рекламные справочники по товарам и услугам, сборники законов РФ.
2 . Конструирование и моделирование швейного изделия (2ч)

Основные теоретические сведения
Основные направления современной моды. Выбор модели с учетом особенностей фигуры.

Мерки,  необходимые  для  построения  чертежа  халата.  Конструктивные  особенности  деталей  в
зависимости  от  фасона.  Зрительные  иллюзии  в  одежде.  Способы моделирования  халата.  Виды
художественного оформления изделия.
Практические работы

Чтение чертежа. Снятие мерок и запись результатов измерений. Построение основы чертежа
масштабе  1:4  по  своим  меркам.  Построение  основы  чертежа  в  натуральную  величину  или
копирование  чертежа  готовой выкройки из  журнала  мод,  его  проверка и  коррекция  по снятым
меркам. Выбор художественного оформления. Подготовка выкройки к раскрою.
Варианты объектов труда.

Чертеж халата. Выкройка. Эскиз художественного оформления модели изделия.
Художественные ремесла.

Основные теоретические сведения Изготавливать с помощью ручных инструментов простые 
изделия, декоративно-

прикладного искусства.
Технология изготовления швейного изделия (5 ч)

Основные теоретические сведения
Применение складок в швейных изделиях. Правила обработки кокеток с глухим и отлетным

краем. Виды строчек для отделки кокетки и их расположение. Технология обработки горловины.
Обработка карманов, поясов, шлевок, застежки.
Практические работы

Изготовление образцов пооперационной обработки швейных изделий. Раскладка выкройки
на ткани и раскрой. Обработка деталей кроя. Скалывание и сметывание деталей кроя. Проведение
примерки,  выявление  и  исправление  дефектов.  Стачивание  деталей  и  выполнение  отделочных
работ. Обработка низа швом вподгибку. Окончательная отделка изделия. Режимы влажно-тепловой
обработки изделий из тканей с синтетическими волокнами. Контроль и оценка качества готового
изделия.
Варианты объектов труда.

Электротехнические работы (2 ч)
Основные теоретические сведения
Разбираться в электротехнических приборах, используемых в быту. Пользоваться правилами 
безопасной эксплуатации электроосветительными и электронагревательными приборами.

 



Профобразование (4 ч)
Основные теоретические сведения

Получит профкарьеру, Ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжении
образования.

Кулинария (2 ч)
Основные теоретические сведения

Составление меню на завтрак. Правила подачи горячих напитков. Столовые приборы и
правила пользования ими. Эстетическое оформление стола. Правила поведения за 
столом. Практические работы

Выполнение эскизов художественного украшения стола к завтраку. Оформление готовых 
блюд и подача их к столу. Складывание тканевых и бумажных салфеток различными способами. 
Объекты труда.
Эскизы художественного украшения стола к завтраку. Салфетки.

Творческие, проектные работы (5 ч)
Примерные темы

Проектирование и изготовление швейного изделия.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ»
(мальчики)

класс
Тема 1. Технологии  ручной  обработки древесины  и  древесных  материалов 20 часов

Теоретические сведения. Древесина как природный конструкционный материал, её
строение, свойства и области применения. Пиломатериалы, их виды, области применения. Виды
древесных материалов, свойства, области применения.

Понятия «изделие» и «деталь». Графическое изображение деталей и изделий. Графическая
документация:  технический  рисунок,  эскиз,  чертёж.  Линии  и  условные  обозначения.  Прямо-
угольные проекции па одну, две и три плоскости (виды чертежа).

Столярный верстак, его устройство. Ручные инструменты и приспособления для обработки
древесины и древесных материалов.

Последовательность  изготовления  деталей  из  древесины.  Технологический  процесс,
технологическая карта.

Разметка  заготовок  из  древесины.  Виды  контрольно-измерительных  и  разметочных
инструментов, применяемых при изготовлении изделий из древесины.

Основные  технологические  операции  ручной  обработки  древесины:  пиление,  строгание,
сверление, зачистка деталей и изделий; контроль качества. Приспособления для ручной обработки
древесины. Изготовление деталей различных геометрических форм ручными инструментами.

Сборка деталей  изделия из  древесины с помощью гвоздей, шурупов, саморезов и  клея.
Отделка деталей и изделий тонированием и лакированием.

Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами. Лабораторно-
практические и практические работы. Распознавание древесины и

древесных материалов.
Чтение чертежа. Выполнение эскиза или технического рисунка детали из древесины.
Организация рабочего места для столярных работ.
Разработка последовательности изготовления деталей из древесины.
Разметка  заготовок  из  древесины;  способы  применения  контрольно-измерительных  и

разметочных инструментов.
Ознакомление с видами и рациональными приёмами работы ручными инструментами при

пилении,  строгании,  сверлении,  зачистке  деталей  и  изделий.  Защитная  и  декоративная  отделка
изделий.

 



Изготовление  деталей  и  изделий  по  техническим  рисункам,  эскизам,  чертежам  и
технологическим  картам.  Соединение  деталей  из  древесины  с  помощью  гвоздей,  шурупов
(саморезов), клея. Выявление дефектов в детали и их устранение. Соблюдение правил безопасной
работы  при  использовании  ручных  инструментов,  приспособлений  и  оборудования.  Уборка
рабочего места.
Тема  2.  Технологии  ручной  обработки  металлов  и  искусственных  материалов  22  часа

Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. Чёрные и цветные
металлы. Основные технологические свойства металлов. Способы обработки отливок из металла.
Тонколистовой металл и проволока. Профессии, связанные с производством металлов.

Виды  и  свойства  искусственных  материалов.  Назначение  и  область  применения
искусственных  материалов.  Особенности  обработки  искусственных  материалов.  Экологическая
безопасность при обработке, применении и утилизации искусственных материалов.

Рабочее  место  для  ручной  обработки  металлов.  Слесарный  верстак  и  его  назначение.
Устройство слесарных тисков. Инструменты и приспособления для ручной обработки металлов и
искусственных материалов, их назначение и способы применения.

Графические изображения деталей из металлов и искусственных материалов. Применение
ПК для разработки графической документации.

Технологии  изготовления  изделий  из  металлов  и  искусственных  материалов  ручными
инструментами. Технологические карты.

Технологические операции обработки металлов ручными инструментами: правка, разметка,
резание,  гибка,  зачистка,  сверление.  Особенности  выполнения  работ.  Основные  сведения  об
имеющихся на промышленных предприятиях способах правки, резания, гибки, зачистки заготовок,
получения отверстий в заготовках с помощью специального оборудования.

Основные  технологические  операции  обработки  искусственных  материалов  ручными
инструментами.

Точность  обработки  и  качество  поверхности  деталей.  Контрольно-измерительные
инструменты, применяемые при изготовлении деталей из металлов и искусственных материалов.

Сборка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов.
Соединение заклёпками. Соединение тонколистового металла фальцевым швом.

Способы отделки поверхностей изделий из металлов и искусственных материалов.
Профессии, связанные с ручной обработкой металлов.
Правила безопасного труда при ручной обработке металлов.
Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с образцами 

тонколистового металла и проволоки, исследование их свойств.
Ознакомление с видами и свойствами искусственных материалов.
Организация рабочего места для ручной обработки металлов. Ознакомление с устройством 

слесарного верстака и тисков. Соблюдение правил безопасного труда. Уборка рабочего места.
Чтение чертежей. Графическое изображение изделий из тонколистового металла, проволоки

искусственных материалов. Разработка графической документации с помощью ПК. Разработка 
технологии изготовления деталей из металлов и искусственных материалов. Правка 
заготовок из тонколистового металла и проволоки. Инструменты и приспособления

для правки.
Разметка заготовок из тонколистового металла, проволоки, пластмассы. Отработка навыков 

работы с инструментами для слесарной разметки.
Резание заготовок из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов.
Зачистка деталей из тонколистового металла, проволоки, пластмассы.
Гибка заготовок из тонколистового металла, проволоки. Отработка навыков работы с 

инструментами и приспособлениями для гибки.
Получение отверстий в заготовках из металлов и искусственных материалов. Применение 

электрической (аккумуляторной) дрели для сверления отверстий.

 



Соединение деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. 
Отделка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. 
Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов по

эскизам, чертежам и технологическим картам. Визуальный и инструментальный контроль качества
деталей. Выявление дефектов и их устранение.
Тема  3.  Технологии  машинной  обработки  металлов  и  искусственных  материалов  2  часа

Теоретические сведения. Понятие о машинах и механизмах. Виды механизмов. Виды
соединений.  Простые  и  сложные  детали.  Профессии,  связанные  с  обслуживанием  машин  и
механизмов.

Сверлильный станок: назначение, устройство. Организация рабочего места для работы на
сверлильном станке. Инструменты и приспособления для работы на сверлильном станке. Правила
безопасного труда при работе на сверлильном станке.

Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов по
эскизам, чертежам и технологическим картам.

Лабораторно-практические  и  практические  работы.  Ознакомление  с  механизмами,
машинами, соединениями, деталями.

Ознакомление  с  устройством  настольного  сверлильного  станка,  с  приспособлениями  и
инструментами для работы на станке.

Отработка навыков работы на сверлильном станке. Применение контрольно-измерительных
инструментов при сверлильных работах.
Тема 4. Технологии художественно-прикладной обработки материалов 6 часов

Теоретические  сведения.  Традиционные  виды  декоративно-прикладного  творчества  и
народных промыслов при работе с древесиной. Единство функционального назначения, формы и
художественного оформления изделия.

Технологии художественно-прикладной обработки материалов. Выпиливание лобзиком.
Материалы, инструменты и приспособления для выпиливания. Организация рабочего места.
Приёмы выполнения работ. Правила безопасного труда.

Технология  выжигания  по  дереву.  Материалы,  инструменты  и  приспособления  для
выжигания. Организация рабочего места. 11риёмы выполнения работ. Правила безопасного труда.

Лабораторно-практические и практические работы. Выпиливание изделий из древесины и
искусственных  материалов  лобзиком,  их  отделка.  Определение  требований  к  создаваемому
изделию.

Отделка изделий из древесины выжиганием. Разработка эскизов изделий и их декоративного
оформления.

Изготовление изделий декоративно-прикладного творчества по эскизам и чертежам.
Отделка и презентация изделий.

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 6 часов
Тема 1. Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за ними. 4 часа

Теоретические сведения. Интерьер жилого помещения. Требования к интерьеру помещений
городском и сельском доме. Прихожая, гостиная, детская комната, спальня, кухня: их назначение, 
оборудование, необходимый набор мебели, декоративное убранство.

Способы ухода за различными видами напольных покрытий, лакированной и мягкой 
мебели, их мелкий ремонт. Способы удаления пятен с обивки мебели.

Технология ухода за кухней. Средства для ухода за стенами, раковинами, посудой, кухонной
мебелью.

Экологические аспекты применения современных химическиx средств и препаратов в быту. 
Технологии ухода за одеждой: хранение, чистка и стирка одежды. Технологии ухода за

обувью.
Профессии в сфере обслуживания и сервиса.

 



Лабораторно-практические  и  практические  работы.  Выполнение  мелкого  ремонта
одежды,  чистки  обуви,  восстановление  лакокрасочных  покрытий  на  мебели.  Удаление  пятен  с
одежды и обивки мебели. Соблюдение правил безопасного труда и гигиены.

Изготовление полезных для дома вещей (из древесины и металла).
Тема 2. Эстетика и экология жилища. 2 часа

Теоретические  сведения.  Требования  к  интерьеру жилища:  эстетические,  экологические,
эргономические.

Оценка  и  регулирование  микроклимата  в  доме.  Современные приборы для  поддержания
температурного режима, влажности и состояния воздушной среды. Роль освещения в интерьере.

Подбор  на  основе  рекламной  информации  современной  бытовой  техники  с  учётом
потребностей и доходов семьи. Правила пользования бытовой техникой.

Лабораторно-практические и практические работы. Оценка микроклимата в помещении.
Подбор бытовой техники по рекламным проспектам.

Разработка  плана  размещения  осветительных  приборов.  Разработка  планов  размещения
бытовых приборов.

Изготовление полезных для дома вещей (из древесины и металла).
Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» 12 

часов Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность 12 часов
Теоретические  сведения.  Понятие  творческого  проекта. Порядок  выбора  темы  проекта.

Выбор тем проектов на основе потребностей и спроса на рынке товаров и услуг. Формулирование
требований к выбранному изделию.

Обоснование конструкции изделия. Методы поиска информации в книгах, журналах и сети
Интернет. Этапы выполнения проекта (поисковый, технологический, заключительный).

Технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути их
решения  (выбор  материалов,  рациональной  конструкции,  инструментов  и  технологий,  порядка
сборки, вариантов отделки).

Подготовка графической и технологической документации.  Расчёт стоимости материалов
для изготовления изделия. Окончательный контроль и оценка проекта.

Портфолио (журнал достижений) как показатель работы учащегося за учебный год. 
Способы проведения презентации проектов. Использование ПК при выполнении и

презентации проекта.
Практические  работы.  Обоснование  выбора  изделия  на  основе  личных  потребностей.

Поиск необходимой информации использованием сети Интернет.
Выбор видов изделий. Определение состава деталей. Выполнение эскиза, модели изделия.

Составление учебной инструкционной карты.
Изготовление  деталей,  сборка  и  отделка  изделия.  Оценка  стоимости  материалов  для

изготовления  изделия.  Подготовка  пояснительной записки.  Оформление  проектных  материалов.
Презентация проекта.

Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материалов: предметы обихода
интерьера (подставки для ручек и карандашей, настольная полочка для дисков, полочки для цветов,
подставки под горячую посуду, разделочные доски, подвеска для отрывного календаря, домики для
птиц, декоративные панно, вешалки для одежды, рамки для фотографий), стульчик для отдыха на
природе,  головоломки,  игрушки,  куклы,  модели  автомобилей,  судов  и  самолётов,  раздаточные
материалы для учебных занятий и др.

Варианты  творческих  проектов  из  металлов  и  искусственных  материалов:  предметы
обихода и интерьера (ручки для дверей, подставки для цветов, декоративные подсвечники, под-
ставки под горячую посуду, брелок, подставка для книг, декоративные цепочки, номерок на дверь
квартиры), отвёртка, подставка для паяльника, коробки для мелких деталей, головоломки, блёсны,
наглядные пособия и др.

7 класс

 



Тема 1. Технологии  ручной  обработки древесины  и  древесных  материалов 20 часов
Теоретические сведения. Древесина как природный конструкционный материал, её

строение, свойства и области применения. Пиломатериалы, их виды, области применения. Виды
древесных материалов, свойства, области применения.

Понятия «изделие» и «деталь». Графическое изображение деталей и изделий. Графическая
документация:  технический  рисунок,  эскиз,  чертёж.  Линии  и  условные  обозначения.  Прямо-
угольные проекции па одну, две и три плоскости (виды чертежа).

Столярный верстак, его устройство. Ручные инструменты и приспособления для обработки
древесины и древесных материалов.

Последовательность  изготовления  деталей  из  древесины.  Технологический  процесс,
технологическая карта.

Разметка  заготовок  из  древесины.  Виды  контрольно-измерительных  и  разметочных
инструментов, применяемых при изготовлении изделий из древесины.

Основные  технологические  операции  ручной  обработки  древесины:  пиление,  строгание,
сверление, зачистка деталей и изделий; контроль качества. Приспособления для ручной обработки
древесины. Изготовление деталей различных геометрических форм ручными инструментами.

Сборка деталей  изделия из  древесины с помощью гвоздей, шурупов, саморезов и  клея.
Отделка деталей и изделий тонированием и лакированием.

Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами. Лабораторно-
практические и практические работы. Распознавание древесины и

древесных материалов.
Чтение чертежа. Выполнение эскиза или технического рисунка детали из древесины.
Организация рабочего места для столярных работ.
Разработка последовательности изготовления деталей из древесины.
Разметка  заготовок  из  древесины;  способы  применения  контрольно-измерительных  и

разметочных инструментов.
Ознакомление с видами и рациональными приёмами работы ручными инструментами при

пилении,  строгании,  сверлении,  зачистке  деталей  и  изделий.  Защитная  и  декоративная  отделка
изделий.

Изготовление  деталей  и  изделий  по  техническим  рисункам,  эскизам,  чертежам  и
технологическим  картам.  Соединение  деталей  из  древесины  с  помощью  гвоздей,  шурупов
(саморезов), клея. Выявление дефектов в детали и их устранение. Соблюдение правил безопасной
работы  при  использовании  ручных  инструментов,  приспособлений  и  оборудования.  Уборка
рабочего места.
Тема  2.  Технологии  ручной  обработки  металлов  и  искусственных  материалов  22  часа

Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. Чёрные и цветные
металлы. Основные технологические свойства металлов. Способы обработки отливок из металла.
Тонколистовой металл и проволока. Профессии, связанные с производством металлов.

Виды  и  свойства  искусственных  материалов.  Назначение  и  область  применения
искусственных  материалов.  Особенности  обработки  искусственных  материалов.  Экологическая
безопасность при обработке, применении и утилизации искусственных материалов.

Рабочее  место  для  ручной  обработки  металлов.  Слесарный  верстак  и  его  назначение.
Устройство слесарных тисков. Инструменты и приспособления для ручной обработки металлов и
искусственных материалов, их назначение и способы применения.

Графические изображения деталей из металлов и искусственных материалов. Применение
ПК для разработки графической документации.

Технологии  изготовления  изделий  из  металлов  и  искусственных  материалов  ручными
инструментами. Технологические карты.

Технологические операции обработки металлов ручными инструментами: правка, разметка,
резание, гибка, зачистка, сверление. Особенности выполнения работ. Основные сведения об

 



имеющихся на промышленных предприятиях способах правки, резания, гибки, зачистки заготовок, 
получения отверстий в заготовках с помощью специального оборудования.

Основные технологические операции обработки искусственных материалов ручными 
инструментами.

Точность обработки и качество поверхности деталей. Контрольно-измерительные 
инструменты, применяемые при изготовлении деталей из металлов и искусственных материалов.

Сборка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов.
Соединение заклёпками. Соединение тонколистового металла фальцевым швом.

Способы отделки поверхностей изделий из металлов и искусственных материалов.
Профессии, связанные с ручной обработкой металлов.
Правила безопасного труда при ручной обработке металлов.
Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с образцами 

тонколистового металла и проволоки, исследование их свойств.
Ознакомление с видами и свойствами искусственных материалов.
Организация рабочего места для ручной обработки металлов. Ознакомление с устройством 

слесарного верстака и тисков. Соблюдение правил безопасного труда. Уборка рабочего места.
Чтение чертежей. Графическое изображение изделий из тонколистового металла, проволоки

искусственных материалов. Разработка графической документации с помощью ПК. 
Разработка технологии изготовления деталей из металлов и искусственных материалов.
Правка заготовок из тонколистового металла и проволоки. Инструменты и приспособления 

для правки.
Разметка заготовок из тонколистового металла, проволоки, пластмассы. Отработка навыков 

работы с инструментами для слесарной разметки.
Резание заготовок из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов.
Зачистка деталей из тонколистового металла, проволоки, пластмассы.
Гибка заготовок из тонколистового металла, проволоки. Отработка навыков работы с 

инструментами и приспособлениями для гибки.
Получение отверстий в заготовках из металлов и искусственных материалов. Применение 

электрической (аккумуляторной) дрели для сверления отверстий.
Соединение деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. 
Отделка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. 
Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов по

эскизам, чертежам и технологическим картам. Визуальный и инструментальный контроль качества
деталей. Выявление дефектов и их устранение.
Тема 3.  Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов (4  часа)

Теоретические сведения. Понятие о машинах и механизмах. Виды механизмов. Виды
соединений.  Простые  и  сложные  детали.  Профессии,  связанные  с  обслуживанием  машин  и
механизмов.

Сверлильный станок: назначение, устройство. Организация рабочего места для работы на
сверлильном станке. Инструменты и приспособления для работы на сверлильном станке. Правила
безопасного труда при работе на сверлильном станке.

Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов по
эскизам, чертежам и технологическим картам.

Лабораторно-практические  и  практические  работы.  Ознакомление  с  механизмами,
машинами, соединениями, деталями.

Ознакомление  с  устройством  настольного  сверлильного  станка,  с  приспособлениями  и
инструментами для работы на станке.

Отработка навыков работы на сверлильном станке. Применение контрольно-измерительных
инструментов при сверлильных работах.
Тема 4. Технологии художественно-прикладной обработки материалов (6 часов)

 



Теоретические  сведения.  Традиционные  виды  декоративно-прикладного  творчества  и
народных промыслов при работе с древесиной. Единство функционального назначения, формы и
художественного оформления изделия.

Технологии художественно-прикладной обработки материалов. Выпиливание лобзиком.
Материалы, инструменты и приспособления для выпиливания. Организация рабочего места.
Приёмы выполнения работ. Правила безопасного труда.

Технология  выжигания  по  дереву.  Материалы,  инструменты  и  приспособления  для
выжигания. Организация рабочего места. 11риёмы выполнения работ. Правила безопасного труда.

Лабораторно-практические и практические работы. Выпиливание изделий из древесины и
искусственных  материалов  лобзиком,  их  отделка.  Определение  требований  к  создаваемому
изделию.

Отделка изделий из древесины выжиганием. Разработка эскизов изделий и их декоративного
оформления.

Изготовление изделий декоративно-прикладного творчества по эскизам и чертежам.
Отделка и презентация изделий.

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 6 часов
Тема 1. Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за ними. (4 часа)

Теоретические сведения. Интерьер жилого помещения. Требования к интерьеру помещений
городском и сельском доме. Прихожая, гостиная, детская комната, спальня, кухня: их назначение, 
оборудование, необходимый набор мебели, декоративное убранство.

Способы ухода за различными видами напольных покрытий, лакированной и мягкой 
мебели, их мелкий ремонт. Способы удаления пятен с обивки мебели.

Технология ухода за кухней. Средства для ухода за стенами, раковинами, посудой, кухонной
мебелью.

Экологические аспекты применения современных химическиx средств и препаратов в быту. 
Технологии ухода за одеждой: хранение, чистка и стирка одежды. Технологии ухода за

обувью.
Профессии в сфере обслуживания и сервиса.
Лабораторно-практические  и  практические  работы.  Выполнение  мелкого  ремонта

одежды,  чистки  обуви,  восстановление  лакокрасочных  покрытий  на  мебели.  Удаление  пятен  с
одежды и обивки мебели. Соблюдение правил безопасного труда и гигиены.

Изготовление полезных для дома вещей (из древесины и металла).
Тема 2. Эстетика и экология жилища (2 часа)

Теоретические сведения. Требования к интерьеру жилища: эстетические, экологические, 
эргономические.

Оценка и регулирование микроклимата в доме. Современные приборы для поддержания 
температурного режима, влажности и состояния воздушной среды. Роль освещения в интерьере.

Подбор на основе рекламной информации современной бытовой техники с учётом 
потребностей и доходов семьи. Правила пользования бытовой техникой.

Лабораторно-практические и практические работы. Оценка микроклимата в помещении.
Подбор бытовой техники по рекламным проспектам.

Разработка плана размещения осветительных приборов. Разработка планов размещения 
бытовых приборов.

Изготовление полезных для дома вещей (из древесины и металла).
Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» 12 часов

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность (12 часов)
Теоретические  сведения.  Понятие  творческого  проекта. Порядок  выбора  темы  проекта.

Выбор тем проектов на основе потребностей и спроса на рынке товаров и услуг. Формулирование
требований к выбранному изделию.

 



Обоснование конструкции изделия. Методы поиска информации в книгах, журналах и сети
Интернет. Этапы выполнения проекта (поисковый, технологический, заключительный).

Технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути их
решения  (выбор  материалов,  рациональной  конструкции,  инструментов  и  технологий,  порядка
сборки, вариантов отделки).

Подготовка графической и технологической документации.  Расчёт стоимости материалов
для изготовления изделия. Окончательный контроль и оценка проекта.

Портфолио (журнал достижений) как показатель работы учащегося за учебный год. 
Способы проведения презентации проектов. Использование ПК при выполнении и

презентации проекта.
Практические  работы.  Обоснование  выбора  изделия  на  основе  личных  потребностей.

Поиск необходимой информации использованием сети Интернет.
Выбор видов изделий. Определение состава деталей. Выполнение эскиза, модели изделия.

Составление учебной инструкционной карты.
Изготовление  деталей,  сборка  и  отделка  изделия.  Оценка  стоимости  материалов  для

изготовления  изделия.  Подготовка  пояснительной записки.  Оформление  проектных  материалов.
Презентация проекта.

Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материалов: предметы обихода
интерьера (подставки для ручек и карандашей, настольная полочка для дисков, полочки для цветов,
подставки под горячую посуду, разделочные доски, подвеска для отрывного календаря, домики для
птиц, декоративные панно, вешалки для одежды, рамки для фотографий), стульчик для отдыха на
природе,  головоломки,  игрушки,  куклы,  модели  автомобилей,  судов  и  самолётов,  раздаточные
материалы для учебных занятий и др.

8 класс
Тема 1. Электроинструмент для обработки древесины 6 часов
Теоретические  сведения.  Древесина  как  природный  конструкционный  материал, её

строение, свойства и области применения. Пиломатериалы, их виды, области применения. Виды
древесных материалов, свойства, области применения.

Понятия «изделие» и «деталь». Графическое изображение деталей и изделий. Графическая
документация:  технический  рисунок,  эскиз,  чертёж.  Линии  и  условные  обозначения.  Прямо-
угольные проекции па одну, две и три плоскости (виды чертежа).

Столярный верстак, его устройство. Ручные инструменты и приспособления для обработки
древесины и древесных материалов.

Последовательность  изготовления  деталей  из  древесины.  Технологический  процесс,
технологическая карта.

Разметка  заготовок  из  древесины.  Виды  контрольно-измерительных  и  разметочных
инструментов, применяемых при изготовлении изделий из древесины.

Основные  технологические  операции  ручной  обработки  древесины:  пиление,  строгание,
сверление, зачистка деталей и изделий; контроль качества. Приспособления для ручной обработки
древесины. Изготовление деталей различных геометрических форм ручными инструментами.

Сборка деталей  изделия из  древесины с помощью гвоздей, шурупов, саморезов и  клея.
Отделка деталей и изделий тонированием и лакированием.

Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами. Лабораторно-
практические и практические работы. Распознавание древесины и

древесных материалов.
Чтение чертежа. Выполнение эскиза или технического рисунка детали из древесины.
Организация рабочего места для столярных работ.
Разработка последовательности изготовления деталей из древесины.
Разметка заготовок из древесины; способы применения контрольно-измерительных и 

разметочных инструментов.

 



Ознакомление с видами и рациональными приёмами работы ручными инструментами при
пилении,  строгании,  сверлении,  зачистке  деталей  и  изделий.  Защитная  и  декоративная  отделка
изделий.

Изготовление  деталей  и  изделий  по  техническим  рисункам,  эскизам,  чертежам  и
технологическим  картам.  Соединение  деталей  из  древесины  с  помощью  гвоздей,  шурупов
(саморезов), клея. Выявление дефектов в детали и их устранение. Соблюдение правил безопасной
работы  при  использовании  ручных  инструментов,  приспособлений  и  оборудования.  Уборка
рабочего места.

Тема 2. Электротехника 16 часов.
Теоретические  сведения.  Металлы и их сплавы, область  применения. Чёрные и цветные

металлы. Основные технологические свойства металлов. Способы обработки отливок из металла.
Тонколистовой металл и проволока. Профессии, связанные с производством металлов.

Виды  и  свойства  искусственных  материалов.  Назначение  и  область  применения
искусственных  материалов.  Особенности  обработки  искусственных  материалов.  Экологическая
безопасность при обработке, применении и утилизации искусственных материалов.

Рабочее  место  для  ручной  обработки  металлов.  Слесарный  верстак  и  его  назначение.
Устройство слесарных тисков. Инструменты и приспособления для ручной обработки металлов и
искусственных материалов, их назначение и способы применения.

Графические изображения деталей из металлов и искусственных материалов. Применение
ПК для разработки графической документации.

Технологии  изготовления  изделий  из  металлов  и  искусственных  материалов  ручными
инструментами. Технологические карты.

Технологические операции обработки металлов ручными инструментами: правка, разметка,
резание,  гибка,  зачистка,  сверление.  Особенности  выполнения  работ.  Основные  сведения  об
имеющихся на промышленных предприятиях способах правки, резания, гибки, зачистки заготовок,
получения отверстий в заготовках с помощью специального оборудования.

Основные  технологические  операции  обработки  искусственных  материалов  ручными
инструментами.

Точность  обработки  и  качество  поверхности  деталей.  Контрольно-измерительные
инструменты, применяемые при изготовлении деталей из металлов и искусственных материалов.

Сборка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов.
Соединение заклёпками. Соединение тонколистового металла фальцевым швом.

Способы отделки поверхностей изделий из металлов и искусственных материалов.
Профессии, связанные с ручной обработкой металлов.
Правила безопасного труда при ручной обработке металлов.
Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с образцами 

тонколистового металла и проволоки, исследование их свойств.
Ознакомление с видами и свойствами искусственных материалов.
Организация рабочего места для ручной обработки металлов. Ознакомление с устройством 

слесарного верстака и тисков. Соблюдение правил безопасного труда. Уборка рабочего места.
Чтение чертежей. Графическое изображение изделий из тонколистового металла, проволоки

искусственных материалов. Разработка графической документации с помощью ПК. 
Разработка технологии изготовления деталей из металлов и искусственных материалов.
Правка заготовок из тонколистового металла и проволоки. Инструменты и приспособления 

для правки.
Разметка заготовок из тонколистового металла, проволоки, пластмассы. Отработка навыков 

работы с инструментами для слесарной разметки.
Резание заготовок из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов.
Зачистка деталей из тонколистового металла, проволоки, пластмассы.

 



Гибка заготовок из тонколистового металла, проволоки. Отработка навыков работы с 
инструментами и приспособлениями для гибки.

Получение отверстий в заготовках из металлов и искусственных материалов. Применение 
электрической (аккумуляторной) дрели для сверления отверстий.

Соединение деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. 
Отделка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. 
Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов по

эскизам, чертежам и технологическим картам. Визуальный и инструментальный контроль качества
деталей. Выявление дефектов и их устранение.

Тема 3. Творческий проект 12 часов.
Теоретические  сведения.  Понятие  о  машинах  и  механизмах. Виды  механизмов. Виды

соединений.  Простые  и  сложные  детали.  Профессии,  связанные  с  обслуживанием  машин  и
механизмов.

Сверлильный станок: назначение, устройство. Организация рабочего места для работы на
сверлильном станке. Инструменты и приспособления для работы на сверлильном станке. Правила
безопасного труда при работе на сверлильном станке.

Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов по
эскизам, чертежам и технологическим картам.

Лабораторно-практические  и  практические  работы.  Ознакомление  с  механизмами,
машинами, соединениями, деталями.

Ознакомление  с  устройством  настольного  сверлильного  станка,  с  приспособлениями  и
инструментами для работы на станке.

Отработка навыков работы на сверлильном станке. Применение контрольно-измерительных
инструментов при сверлильных работах.

2.2.2.19. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
«Знания о физической культуре» 

История физической культуры.
Олимпийские игры древности: мифы и легенды о зарождении Олимпийских игр 

древности.
Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения: возрождение 

Олимпийских игр и олимпийского движения.
История зарождения олимпийского движения в России: Олимпийское движение

в дореволюционной России, роль А.Д. Бутовского в эго становлении и развитии.
Олимпийское движение в России (СССР): основные этапы развития 

олимпийского движения в России (СССР).
Физическая культура (основные понятия)
Физическое развитие человека: понятие о физическом развитии, характеристика 

его основных показателей.
Физическая  подготовка  и  ее  связь  с  укреплением  здоровья,  развитием

физических  качеств:  физическая  подготовка  как  система  регулярных  занятий  по
развитию физических качеств.

Адаптивная физическая культура: адаптивная физическая культура как система 
занятий физическими упражнениями по укреплению и сохранению здоровья.

Здоровье и здоровый образ жизни: здоровый образ жизни, роль и значение 
физической культуры в его формировании.

Физическая культура человека.

 



Режим дня, его основное содержание и правила планирования: режим дня, его
основное  содержание  и  правила  планирования.  Утренняя  зарядка  и  ее  влияние  на
работоспособность человека.

Закаливание организма: закаливание организма способами принятия воздушных 
ванн, купания.

Влияние  занятий  физической  культурой  на  формирование  положительных
качеств  личности:  влияние  занятий  физической  культурой  на  формирование
положительных качеств личности (воли, смелости, трудолюбия, честности, этических
норм поведения).

Доврачебная помощь во время занятий физической культурой и спортом: 
оказание доврачебной помощи во время занятий физической культурой и спортом.

Способы двигательной (физкультурной) деятельности.
Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой.

Подготовка  к  занятиям  физической  культурой:  требования  безопасности  и
гигиенические правила при подготовке мест занятий, выборе инвентаря и одежды для
проведения  самостоятельных  занятий  оздоровительной  физической  культурой,
физической  (технической)  подготовкой  (в  условиях  спортивного  зала  и  открытой
спортивной площадки).

Выбор  упражнений  и  составление  индивидуальных  комплексов  для
физкультминуток,  физкультпауз  (подвижных  перемен):  составление  (по  образцу)
индивидуальных  планов  занятий  физической  подготовкой,  выделение  основных
частей занятий, определение их направленности и содержания.

Организация  досуга  средствами  физической  культуры:  организация  досуга
средствами  физической  культуры,  характеристика  занятий  подвижными  и
спортивными играм.

Самонаблюдение  и  самоконтроль:  самонаблюдение  за  индивидуальным
физическим развитием по его основным показателям (длина и масса тела, окружность
грудной клетки, показатели осанки.

Оценка  эффективности  занятий  физкультурно-оздоровительной  деятельность:
ведение  дневника  самонаблюдения:  регистрация  по  учебным  четвертям  динамики
показателей физического развития и физической подготовленности.

Оценка техники движений, способы выявления: простейший анализ и оценка 
техники осваиваемого упражнения по методу сличения его с эталоном.

Физическое совершенствование.
3.1. Физкультурно-оздоровительная деятельность.
Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели.
Комплексы упражнений физкультминуток и физкультпауз.
Комплексы упражнений на формирование правильной осанки. Индивидуальные 
комплексы адаптивно (лечебной) и корригирующей

физической культуры.
Индивидуальные  комплексы  адаптивной  (лечебной)  физической  культуры,

подбираемые в соответствии с медицинскими показателями (при нарушениях опорно-
двигательного аппарата,  центральной нервной системы, дыхания и кровообращения,
органов зрения).

3.2. Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 
направленностью.

Гимнастика с основами акробатики.
Организующие команды и приемы:
построение и перестроение на месте;

  



перестроение из колонны по одному в колонну по четыре дроблением и 
сведением;

перестроение из колонны по два и по четыре  в колонну по одному разведением
слиянием;

передвижение в колонне с изменением длины шага.
Акробатические упражнения и комбинации:
акробатические упражнения: кувырок вперед в группировке;
кувырок назад в упор присев;
из упора присев перекат назад в стойку на лопатках. 
Ритмическая гимнастика (девочки)
стилизованные общеразвивающие упражнения.
Опорные прыжки:
прыжок на гимнастического козла с последующим спрыгиванием. 
Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки)
передвижения ходьбой, приставными шагами, повороты стоя на месте, наклон

вперед,  стойка  на  коленях  с  опорой  на  руки,  спрыгивание  и  соскок  (вперед,
прогнувшись); зачетная комбинация.

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине:
висы согнувшись, висы прогнувшись
Легкая атлетика.
Беговые упражнения:
бег на короткие дистанции: от 10 до 15 м;
ускорение с высокого старта; бег с ускорением от 30 до 40 м; скоростной бег до 

40 м; на результат 60 м;
высокий старт;
бег в равномерном темпе от 10 до 12 минут;
кроссовый бег; бег на 1000м.
варианты челночного бега 3х10 м.
Прыжковые упражнения:
прыжок в длину с 7-9 шагов разбега способом «согнув ноги»;
прыжок в высоту с 3-5 шагов разбега способом «перешагивание». 
Метание малого мяча:
метание теннисного мяча с места на дальность отскока от стены;
метание малого мяча на заданное расстояние; на дальность;
метание малого мяча в вертикальную неподвижную мишень;
броски набивного мяча двумя руками из-за головы с положения сидя на полу, от

груди.
Спортивные игры.
Баскетбол:
стойка игрока, перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и 

спиной вперед;
остановка двумя шагами и прыжком;
повороты без мяча и с мячом;
комбинация из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в 

стойке, остановка, поворот, ускорение)
ведение  мяча  шагом,  бегом,  змейкой,  с  обеганием  стоек;  по  прямой,  с

изменением направления движения и скорости;
ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте;
передача мяча двумя руками от груди на месте и в движении;
передача мяча одной рукой от плеча на месте;

 



передача мяча двумя руками с отскоком от пола;
штрафной бросок;
вырывание и выбивание мяча;
игра по правилам.
Волейбол:
стойки игрока; перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и 

спиной вперед;
ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и др.);
прием и передача мяча двумя руками снизу на месте в паре, через сетку;
прием и передача мяча сверху двумя руками;
нижняя прямая подача;
игра по упрощенным правилам мини-волейбола.
Футбол:
стойка игрока; перемещения в стойке приставными шагами боком, спиной 

вперед, ускорения, старты из различных положений;
удары по неподвижному и катящемуся мячу внутренней стороны стопы;
удары по мячу серединой подъема стопы;
остановка катящегося мяча внутренней стороны стопы;
остановка мяча подошвой
ведение мяча по прямой;
удары по воротам указанными способами на точность (меткость) попадания 

мячом в цель;
комбинация из освоенных элементов: ведение, удар (пас), прим мяча, остановка, 

удар по воротам;
игра по упрощенным правилам на площадках разных размеров.
Прикладно-ориентированная подготовка.
Прикладно-ориентированные упражнения:
передвижение ходьбой, бегом по пересеченной местности;
лазанье по канату (мальчики);
лазанье по гимнастической стенке вверх, вниз, горизонтально, по диагонали 

лицом и спиной к стенке (девочки);
приземление на точность и сохранение равновесия;
преодоление полос препятствий.
Упражнения общеразвивающей направленности.
Общефизическая подготовка:
физические упражнения на развитие основных физических качеств: силы, 

быстроты, выносливости, гибкости, координации движений, ловкости.
Гимнастика с основами 
акробатики: Развитие гибкости
наклон туловища вперед, назад в стороны с возрастающей амплитудой движений

в положении стоя, сидя, сидя ноги в стороны;
упражнения с гимнастической палкой (укороченной скакалкой) для развития 

подвижности плечевого сустава (выкруты);
комплексы  общеразвивающих  упражнений  с  повышенной  амплитудой  для

плечевых, локтевых, тазобедренных и коленных суставов, для развития подвижности
позвоночного столба.

комплексы активных и пассивных упражнений с большой амплитудой 
движений;

упражнения для развития подвижности суставов (полушпагат, шпагат, складка,
мост).

 



Развитие координации движений
преодоление препятствий прыжком с опорой на руки;
броски теннисного мяча правой и левой рукой в подвижную и не подвижную 

мишень, с места и разбега;
разнообразные прыжки через гимнастическую скакалку на месте и с 

продвижением;
прыжки на точность отталкивания и приземления.
Развитие силы
подтягивание в висе и отжимание в упоре;
подтягивание в висе стоя (лежа) на низкой перекладине (девочки);
отжимание в упоре лежа с изменяющейся высотой опоры для рук и ног;
поднимание ног в висе на гимнастической стенке до посильной высоты;
метание набивного мяча из различных исходных положений;
- комплексы упражнений избирательного воздействия на отдельные мышечные 

группы (с увеличивающимся темпом движений без потери качества выполнения).
Легкая атлетика:
Развитие выносливости
бег с максимальной скоростью в режиме повоторно-интервального метода;
бег с равномерной скоростью в зонах большой и умеренной интенсивности.
Развитие силы
прыжки в полуприседе (на месте, с продвижением в разные стороны);
запрыгивание с последующим спрыгиванием;
комплексы упражнений с набивными мячами.
Развитие быстроты
бег на месте с максимальной скоростью и темпом с опорой на руки и без

опоры;
повторный бег на короткие дистанции с максимальной скоростью (по прямой);
прыжки через скакалку в максимальном темпе;
подвижные и спортивные игры, эстафеты.
Футбол
Развитие быстроты
старты из различных положений с последующим ускорением;
бег с максимальной скоростью по прямой, с остановками (по свистку, хлопку, 

заданному сигналу);
прыжки через скакалку в максимальном темпе;
прыжки по разметкам на правой (левой) ноге;
прыжки вверх на обеих ногах и одной ноге с продвижением вперед;
подвижные и спортивные игры, эстафеты.
Развитие силы
многоскоки; прыжки на обеих ногах с дополнительным отягощением (вперед, в 

приседе).

2.2.2.20. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства
Обеспечивает формирование у учащихся комплексной безопасности жизнедеятельности

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях.
Модуль включает два раздела.
Раздел 1. Основы комплексной безопасности.
Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций. 
Модуль II. Здоровый образ жизни и оказание первой медицинской помощи

 



Решает задачи духовно-нравственного воспитания обучаемых, формирования у них 
индивидуальной системы здорового образа жизни, сохранения и укрепления здоровья, а также
умений оказывать первую медицинскую помощь.

Модуль включает два раздела.
Раздел 3. Основы здорового образа жизни.
Раздел 4. Оказание первой медицинской помощи.

Основное содержание
Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства
Раздел 1. Основы комплексной безопасности Обеспечение личной безопасности в 

повседневной жизни. Пожарная безопасность. Безопасность на дорогах. Безопасность в быту. 
Безопасность на водоемах. Экология и безопасность. Опасные ситуации социального характера.

Обеспечение безопасности при активном отдыхе в природных условиях. Подготовка
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.

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций
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.

Модуль II. Здоровый образ жизни и оказание первой медицинской помощи
Раздел 3. Основы здорового образа жизни
Здоровый образ жизни и его составляющие. Основные понятия о здоровье и здоровом 

образе жизни. Составляющие здорового образа жизни.
Факторы, разрушающие здоровье. Вредные привычки и их влияние на здоровье. 

Ранние половые связи и их отрицательные последствия для здоровья человека.
Правовые аспекты взаимоотношения полов. Семья в современном обществе.
Раздел 4. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи
Оказание первой медицинской помощи. Первая медицинская помощь и правила ее

оказания.
Первая медицинская помощь при неотложных состояниях. Правила оказания первой 

медицинской помощи при неотложных состояниях.
Первая медицинская помощь при массовых поражениях. Комплекс простейших 

мероприятий по оказанию первой медицинской помощи при массовых поражениях.
5 класс (17 ч.)

№ Тема Виды деятельности учащихся Формы
урока контроля

Раздел 1. Личная безопасность в повседневной жизни
1 Особенности  города  как Изучают правила безопасного поведения в Устный опрос

среды обитания человека зонах   повышенной   опасности.   Учатся

 



определять источники и зоны повышенной
опасности в современном городе.

Системы обеспечения Учатся различать   службы обеспечения Решение
безопасности города безопасности    в    соответствии    с    их ситуационных
(населенного пункта) предназначением. Приобретают навыки их задач

вызова. Учатся правильно действовать по
сигналу оповещения «Внимание всем!»

2 Опасные и аварийные Учатся распознавать опасные и аварийные Фронтальный
ситуации в доме ситуации в доме (квартире). Изучают меры опрос
(квартире) безопасности в быту

3 Пожар Изучают  причины  пожаров  в  жилых  и Решение
общественных зданиях, правила ситуационных
безопасного поведения и способы задач
эвакуации. Моделируют ситуации,
требующие   знания правил пожарной
безопасности. Учатся правильно
применять первичные средства
пожаротушения

4 Затопление квартиры Изучают причины затопления дома Карточки-
(квартиры). Осваивают правила задания
профилактики  и  порядок  действий  при
затоплении

Электричество Изучают и осваивают правила Устный опрос
безопасности при обращении с
электрическими и электронными
приборами

5. Опасные вещества и Изучают и осваивают правила безопасного Тестовые
продукты питания обращения со средствами бытовой химии, задания

лекарственными препаратами и газовыми
приборами,мерыпопрофилактике
пищевых отравлений

6 Взрыв и обрушение дома Приобретают знания о причинах взрывов и Устный опрос
обрушений   домов.   Получают   навыки
безопасного поведения

Безопасность в Осваивают правила безопасного поведения Карточки-
нестандартных ситуациях в нестандартных ситуациях задания

Безопасность на дорогах и на транспорте
7 Организация дорожного Изучают основные положения правил Викторина

движения, причины и дорожного движения
последствия дорожно-
транспортных
происшествий

8 Безопасное поведение Осваивают правила безопасного поведения Решение
пешеходов и пассажиров пешеходов и пассажиров ситуационных

задач

Безопасность в Осваивают правила безопасного поведения Фронтальный
общественном транспорте при  аварийных  ситуациях  в  автобусе, опрос
и автомобиле троллейбусе, автомобиле и метро

9 Железнодорожный Осваивают правила безопасного поведения Контрольная



транспорт при авариях на железнодорожном работа
транспорте

Авиационный транспорт Осваивают правила безопасного поведения Устный опрос
в   салоне   самолета   и   при   аварийных
ситуациях на авиационном транспорте

10. Морской и речной Осваивают правила безопасного поведения Карточки-
транспорт при  аварийных  ситуациях  на  морском  и задания

речном транспорте
Опасные ситуации социального характера

10 Психологические основы Вырабатывают  у себя  психологические Устный опрос
самозащиты качества уверенного человека

11 Ситуации Учатся правильно действовать при Решение
криминогенного возникновении  ситуаций  криминогенного ситуационных
характера в доме характера в доме, квартире и подъезде задач
(квартире) и подъезде
Криминогенные ситуации Учатся правильно действовать в Тестовые
на улице, опасные криминогенных ситуациях на улице и не задания
домогательства допускать  в  отношении  себя  опасных

домогательств
12 Правила поведения при Осваивают правила поведения при захвате Решение

захвате в заложники в заложники и меры по предотвращению ситуационных
таких захватов задач

Загрязнение среды обитания
12 Загрязнение воды. Учатся оценивать состояние окружающей Устный опрос

среды, планировать и выполнять
13 Загрязнение воздуха. мероприятия по защите здоровья в местах Карточки-

с неблагоприятной экологической задания
Загрязнение почвы обстановкой Контрольная

работа
Средства индивидуальной защиты органов дыхания

14 Фильтрующие Изучают назначение и устройство Тестовые
противогазы. гражданских и детских противогазов задания
Пользование Получают практические навыки Практическая
противогазом пользования противогазом работа

Раздел II. Оказание первой помощи и здоровый образ жизни.
Основы медицинских знаний и оказание первой помощи.

15 Виды ранений, их Приобретают  знания  об  основных  видах Устный опрос
причины и первая ранений, их причинах и правилах оказания
помощь первой помощи
Общая характеристика Получают знания о видах кровотечений и Словарный
кровотечений их особенностях диктант

Первая помощь при Учатся останавливать кровотечения, Практическая
кровотечении применяя различные способы в работа

зависимости от вида кровотечения и места
травмы

Основы здорового образа жизни
16 Движение и здоровье Объясняют значение двигательной Устный опрос

активности для укрепления здоровья



Нарушения осанки и Получают представление о видах, Самостоятельн
причины их причинах и последствиях нарушения ая работа
возникновения осанки. Учатся предупреждать нарушения

осанки
17 Телевизор и Учатся соблюдать правила безопасности Устный опрос

компьютер — друзья или при просмотре телепередач и при
враги? пользовании компьютером
Развитие и изменение Получают представление о Контрольная
организма в вашем закономерностях развития организма в работа
возрасте подростковом возрасте. Учатся правильно

выполнять гигиенические мероприятия по
уходу за своим телом

Физическое и Формируют у себя потребность в Фронтальный
нравственное взросление соблюдении норм здорового образа жизни опрос
человека как способа укрепления и сохранения

здоровья

6 класс (17 час.)

№ Тема Виды деятельности учащихся Формы
урока контроля

Раздел 1. Основы безопасности личности, общества и государства.
Экстремальные ситуации в природных условиях

1. Основные виды Получают представление о стихийных Устный опрос
экстремальных ситуаций бедствиях, экстремальных ситуациях в
в природных условиях природных условиях и их причинах
Факторы и стрессоры Получают представление о факторах и Решение
выживания в природных стрессорах выживания. Учатся ситуационных
условиях преодолевать стрессоры выживания задач

2. Психологические основы Получают представление о психических Входное
выживания в природных познавательных процессах. Учатся контрольное
условиях управлять психическими познавательными тестирование

процессами в экстремальных условиях и
вырабатывать у себя психологическую
установку на выживание

Страх — главный Получают представление о страхе и Решение
психологический враг паническом поведении. Приобретают ситуационных

навыки по формированию волевых задач
качеств, необходимых для преодоления
страха

3. Подготовка к походу и Приобретают навыки, связанные с Практическая
поведение в природных подготовкой к походу. Учатся правильно работа
условиях выполнять правила безопасности в

природных условиях
Надежные одежда и Учатся подбирать одежду и обувь для Решение
обувь — важное условие похода и правильно ухаживать за ними в ситуационных
безопасности походных условиях задач

4. Поведение в Изучают правила поведения в Тестовые
экстремальной ситуации в экстремальных ситуациях в природной задания
природных условиях среде



Действия при потере Учатся правильно действовать при потере Фронтальный
ориентировки ориентировки и отставании от группы опрос

5. Способы ориентирования Обучаются определять стороны света Практическая
и определение различными способами и двигаться по работа
направления движения азимуту
Техника движения в Знакомятся с техникой передвижения по Устный опрос
природных условиях различной местности, переправы через

водоемы и преодоления болот
6. Сооружение временного Получают представление о видах Решение

жилища, добывание и временных жилищ и способах их ситуационных
использование огня возведения. Учатся выбирать место для задач

костра, добывать огонь и разводить костер,
соблюдая правила пожарной безопасности

Обеспечение питанием и Получают представление и навыки Карточки-
водой добывания воды и пищи в условиях задания

автономного существования
7. Поиск и приготовление Приобретают знания и получают навыки Решение

пищи приготовления пищи в полевых условиях ситуационных
задач

Особенности лыжных, Знакомятся с правилами организации, Устный опрос
водных и велосипедных проведения и безопасности лыжных,
походов водных и велосипедных походов

8. Безопасность на водоемах Изучают правила безопасного поведения Контрольная
на водоемах летом и зимой работа

Сигналы бедствия Изучают правила передачи сигналов Практическая
бедствия. Получают практические навыки работа
в изготовлении и применение простейших
сигнальных средств

9. Основные виды Получают представление о стихийных Тестовые
экстремальных ситуаций бедствиях, экстремальных ситуациях в задания
в природных условиях природных условиях и их причинах
Факторы и стрессоры Получают представление о факторах и Решение
выживания в природных стрессорах выживания. Учатся ситуационных
условиях преодолевать стрессоры выживания задач

Безопасность в дальнем (внутреннем) и международном (выездном) туризме
10 Факторы, влияющие на Получают представление о факторах, Устный опрос

безопасность во влияющих на безопасность туризма.
внутреннем и выездном Изучают правила безопасного поведения
туризме туристов в зарубежных и внутренних

поездках
Акклиматизация в Изучают влияние смены различных Карточки-
различных природно- климатогеографических условий на задания
климатических условиях состояние человека и основные правила

адаптации к этим условиям
Безопасность в чрезвычайных ситуациях

11 Коллективные и Получают представление о видах Словарный
индивидуальные средства защитных сооружений, их устройстве и диктант
защиты порядке заполнения. Изучают правила



поведения в убежище и пользования
поврежденным противогазом

Захват террористами Изучают правила безопасного поведения Устный опрос
воздушных и морских людей, захваченных в качестве
судов, других заложников в различных транспортных
транспортных средств средствах

12 Взрывы в местах Изучают признаки, указывающие на Решение
массового скопления возможную установку взрывного ситуационных
людей устройства, правила поведения при задач

обнаружении этих признаков, при
непосредственной угрозе взрыва и после
взрыва

Раздел II.Оказание первой помощи и здоровый образ жизни
Основы медицинских знаний и оказание первой помощи

12 Средства оказания первой Учатся правильно комплектовать Практическая
помощи походную аптечку средствами оказания работа

первой помощи и при необходимости
оказывать первую помощь, используя
лекарственные растения

13 Опасные животные, Учатся оказывать первую помощь при Решение
первая помощь при укусах насекомых и змей ситуационных
укусах насекомых и змей задач
Первая помощь при Изучают термические и солнечные ожоги, Карточки-
ожогах их воздействие на организм человека. задания

Учатся оказывать первую помощь при
термических и солнечных ожогах

14 Тепловой и солнечный Получают представление о тепловом и Контрольная
удар солнечном ударе. Изучают правила работа

профилактики и оказания первой помощи
Обморожения и общее Приобретают знания о причинах и Практическая
охлаждение организма признаках обморожения и общем работа

охлаждении организма. Учатся правильно
оказывать первую помощь

15 Беда на воде Учатся оказывать первую помощь при Устный опрос
утоплении

Закрытые травмы Получают представление о видах и Практическая
признаках закрытых травм. Учатся работа
оказывать первую помощь при закрытых
травмах

Способы переноски Обучаются различным способам Решение
пострадавших переноски пострадавших с ситуационных

использованием подручных средств задач
Основы здорового образа жизни

16 Правильное питание — Получают представление об основах Устный опрос
основа здорового образа правильного питания
жизни
Значение белков, жиров и Приобретают знания о значении белков, Карточки-
углеводов в питании жиров, углеводов, витаминов, задания
человека минеральных веществ для организма



человека
17 Гигиена и культура Узнают о гигиенических требованиях к Контрольная

питания питанию и режиме питания. Учатся работа
соблюдать правила этикета при приеме
пищи

Особенности Получают представление об особенностях Фронтальный
подросткового возраста своего развития и поведения. Учатся опрос

учитывать эти особенности при общении с
окружающими людьми

7 класс (17 часов)

№ Виды деятельности учащихся Формы
урока контроля

Раздел 1. Основы безопасности личности, общества и государства.
Землетрясения

1 Происхождение и Приобретают знания о происхождении, Устный опрос
классификация причинах и классификации землетрясений
землетрясений
Оценка землетрясений, их Получают представление о магнитуде и Входное
последствия и меры по интенсивности землетрясений, их контрольное
уменьшению потерь последствиях и мерах по снижению тестирование

ущерба
2 Правила безопасного Учатся определять признаки Устный опрос

поведения при приближающегося землетрясения и
землетрясениях правильно действовать при

заблаговременном оповещении о
землетрясении, во время землетрясения и
после него

Вулканы

2 Общее понятие о Получают представление о вулканах и Устный опрос
вулканах причинах их извержения

3 Меры по уменьшению Узнают о последствиях вулканических Решение
потерь от извержений извержений. Учатся правильно ситуационных
вулканов действовать при заблаговременном задач

оповещении об извержении вулкана, во
время и после извержения

Оползни, сели, обвалы и снежные лавины
3 Оползни Получают представление о Устный опрос

происхождении, причинах и
классификации оползней

4 Сели (селевые потоки) Получают представление о Карточки-
происхождении, причинах и задания
классификации селей

Обвалы Получают представление о Самостоятельн
происхождении, причинах и ая работа
классификации обвалов

5 Снежные лавины Получают представление о Устный опрос
происхождении, причинах и



классификации лавин
Последствия оползней, Узнают о поражающих факторах и Устный опрос
селей, обвалов и снежных последствиях от оползней, селей, обвалов
лавин и снежных лавин. Изучают рекомендации

для населения, проживающего в оползне-,
селе-, обвало- и лавиноопасных районах

6 Правила безопасного Изучают правила безопасного поведения Словарный
поведения при угрозе и при угрозе, во время и после схода селя, диктант
сходе оползней, селей, оползня, обвала и снежной лавины
обвалов и лавин

Ураганы, бури, смерчи
6 Происхождение ураганов, Получают представление об ураганах, Устный опрос

бурь и смерчей бурях, смерчах, циклонах и причинах их
возникновения

7 Классификация ураганов, Получают представление о классификации Устный опрос
бурь и смерчей ураганов, бурь и смерчей
Последствия ураганов, Узнают о последствиях ураганов, бурь и Карточки-
бурь и смерчей и меры по смерчей и меры по снижению ущерба от задания
уменьшению ущерба от них
них

8 Правила безопасного Изучают правила безопасного поведения Контрольная
поведения при угрозе и во при приближении, во время и после работа
время ураганов, бурь и урагана, бури и смерчи
смерчей

Наводнения
8 Виды наводнений Получают представление о Устный опрос

происхождении, причинах и
классификации наводнений

9 Последствия наводнений Узнают о последствиях наводнений и Карточки-
и меры по уменьшению мерах по снижению ущерба от них задания
ущерба от них
Правила безопасного Изучают правила безопасного поведения Решение
поведения при угрозе и во при заблаговременном оповещении о ситуационных
время наводнений наводнении, при внезапном наводнении и задач

после наводнения
Цунами

10 Причины и Получают представление о Устный опрос
классификация цунами происхождении, причинах и

классификации цунами
Последствия цунами и Узнают о поражающих факторах цунами и Устный опрос
меры по уменьшению мерах по снижению ущерба от цунами
ущерба от них

11 Правила безопасного Узнают о признаках, свидетельствующих о Решение
поведения при цунами приближении цунами. Изучают правила ситуационных

безопасного поведения при задач
заблаговременном оповещении о цунами,
при внезапном приходе цунами и после
прохождения волны

Природные пожары



11 Причины природных Получают представление о классификации Устный опрос
пожаров и их природных пожаров, узнают о причинах
классификация возгорания лесов и торфяников

12 Последствия природных Изучают поражающие факторы, способы Тестовые
пожаров, их тушение и тушения и меры по предупреждению задания
предупреждение природных пожаров
Правила безопасного Изучают правила безопасного поведения Контрольная
поведения в зоне лесного во время природных пожаров и работа
или торфяного пожара и фактические действия при тушении
при его тушении небольшого лесного пожара

Массовые инфекционные заболевания людей, животных и растений
13 Эпидемии, эпизоотии и Получают представление о массовых Устный опрос

эпифитотии инфекционных заболеваний людей,
животных и растений

Защита от инфекционных Изучают мероприятия по предупреждению Решение
заболеваний людей, инфекционных заболеваний людей, ситуационных
животных и растений животных, по защите задач

сельскохозяйственных растений. В
повседневной жизни соблюдают правила
личной гигиены

Психологические основы выживания в чрезвычайных ситуациях природного характера
14 Человек и стихия Получают представление о значении Устный опрос

психологической подготовленности
человека для выживания в чрезвычайной
ситуации. Учатся владеть основными
способами повышения своей
психологической подготовленности

Характер и темперамент Узнают о типах темперамента человека и Тестовые
влиянии характера на поведение в опасных задания
и чрезвычайных ситуациях. Определяют
свой тип темперамента

15 Психологические Узнают о негативном влиянии внезапного Решение
особенности поведения стихийного бедствия на психику человека. ситуационных
человека при стихийном Выполняют рекомендации по задач
бедствии психологической подготовке к действиям в

чрезвычайных ситуациях
Раздел 2. Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи

Наложение повязок и помощь при переломах
15 Правила наложения Изучают средства перевязки и правила Устный опрос

повязок наложения повязок. Тренируются в
практическом наложении повязок на
верхние и нижние конечности

16 Первая помощь при Изучают особенности открытых и Практическая
переломах, переноска закрытых переломов, способы наложения работа
пострадавших шин и переноски пострадавших.

Практически тренируются в наложении
шин и переноске пострадавших

Режим учебы и отдыха подростка
16 Режим — необходимое Учатся правильно сочетать труд и отдых в Контрольная



условие здорового образа режиме дня работа
жизни

17 Профилактика Учатся составлять и соблюдать режим дня Фронтальный
переутомления и таким образом, чтобы не допустить опрос
содержание режима дня утомления и переутомления

8 класс (34 час.)

№ Тема Виды деятельности учащихся Формы
урока контроля

Раздел 1. Основы безопасности личности, общества и государства
Производственные аварии и катастрофы

1. Чрезвычайные ситуации Получают представление о Устный опрос
техногенного характера и производственных и транспортных
их классификация авариях и катастрофах, классификации

чрезвычайных ситуаций техногенного
характера

2. Причины чрезвычайных Изучают и анализируют причины Входное
ситуаций техногенного чрезвычайных ситуаций техногенного контрольное
характера и защита от них характера. Приобретают знания о мерах по тестирование

предупреждению и защите от таких
чрезвычайных ситуаций

Взрывы и пожары
1. Аварии на пожаро- и Получают представление о причинах и Устный опрос

взрывоопасных объектах видах аварий на пожаро- и взрывоопасных
объектах

2. Общие сведения о взрыве Получают представление о взрыве, Устный опрос
и пожаре пожаре, процессе горения

3. Классификация пожаров Узнают о классификации пожаров, Тестовые
условиях и видах их распространения задания

4. Причины пожаров и Изучают и анализируют причины взрывов Решение
взрывов, их последствия и пожаров в жилых и общественных ситуационных

зданиях, на промышленных предприятиях задач
5. Опасные факторы Изучают и анализируют воздействие на Устный опрос

пожаров и поражающие людей опасных факторов и поражающих
факторы взрывов факторов взрыва

6. Правила безопасного Изучают правила безопасного поведения Карточки-
поведения при пожарах и при пожарах и взрывах, применения задания
взрывах первичных средств пожаротушения

7. Пожары и паника Изучают и тренируются правильно Самостоятельн
действовать при возникновении паники во ая работа
время пожара

Аварии с выбросом аварийно химически опасных веществ
1. Виды аварий на Получают представление об аварийно Устный опрос

химически опасных химически опасных веществах, химически
объектах опасных объектах и химических авариях

2. Аварийно химически Изучают классификацию АХОВ в Карточки-
опасные вещества и их зависимости от воздействия на организм задания
поражающее действие на человека и характеристики



организм человека распространенных АХОВ
3. Причины и последствия Узнают о причинах и последствиях Устный опрос

аварий на химически химических аварий. Получают
опасных объектах представление об очаге и зоне

химического заражения, стойкости АХОВ
4. Защита населения от Изучают основные способы защиты Решение

аварийно химически населения от АХОВ. Учатся изготавливать ситуационных
опасных веществ ватно-марлевые повязки, проводить задач

герметизацию помещений
5. Правила безопасного Учатся правильно действовать при авариях Решение

поведения при авариях с с выбросом АХОВ ситуационных
выбросом аварийно задач
химически опасных
веществ

6. Виды аварий на Получают представление об аварийно Тестовые
химически опасных химически опасных веществах, химически задания
объектах опасных объектах и химических авариях

Аварии с выбросом радиоактивных веществ
1. Радиация вокруг нас Получают представление о радиоактивном Устный опрос

излучении, о естественных и
искусственных источниках этого
излучения,    дозах    облучения    людей,
внешнем и внутреннем облучении, путях
попадания радиоактивных веществ в
организм человека

2. Аварии на  радиационно Получают представление о радиационно Устный опрос
опасных объектах опасных   объектах,   классификации   и

причинах аварий на этих объектах, зонах
радиоактивного заражения местности при
таких авариях

3. Последствия Изучают виды радиационного воздействия Тестовые
радиационных аварий на людей и животных и их последствия задания

4 Защита  от  радиационных Учатся правильно действовать при авариях Контрольная
аварий нарадиационноопасныхобъектах. работа

Изучают  правила  безопасного поведения
при проживании на загрязненной
местности

Гидродинамические аварии
1-2 Аварии на Получают представление о Устный опрос

гидродинамически гидродинамически опасных объектах и
опасных объектах,   их гидродинамических авариях, их
причины и последствия классификации,  причинах,  поражающих

факторах и последствиях
3. Защита от Изучают меры по уменьшению потерь от Решение

гидродинамических гидродинамических аварий. Учатся ситуационных
аварий правильно действовать при внезапном задач

затоплении и после схода воды
Чрезвычайные ситуации на транспорте



1. Автомобильные аварии и Получают представление об Устный опрос
катастрофы автомобильных авариях и катастрофах, их

главных причинах
2. Безопасное поведение на Изучают правила безопасного поведения Тестовые

дорогах велосипедистов и на дорогах велосипедистов и водителей задания
водителей мопедов мопедов

Чрезвычайные ситуации экологического характера
1. Состояние природной Получают представление о негативном Устный опрос

среды и влиянии деятельности человека на
жизнедеятельность окружающую среду, источниках
человека загрязнения биосферы, чрезвычайных

ситуациях экологического характера и их
классификации

2. Изменение состава Узнают об источниках и причинах Устный опрос
атмосферы (воздушной загрязнения атмосферы
среды)

3. Изменение состояния Узнают о причинах ухудшения качества Словарный
гидросферы (водной пресных вод. Получают представление о диктант
среды сточных водах и их классификации

4. Изменение состояния Узнают о причинах деградации земель. Решение
суши (почвы) Получают представление о ситуационных

промышленных, бытовых, твердых и задач
жидких отходах

5. Нормативы предельно Получают представление о предельно Решение
допустимых воздействий допустимых концентрациях вредных ситуационных
на природу веществ в атмосфере, воде и почве, нормах задач

качества атмосферы, воды и почвы.
Изучают меры безопасности при
нахождении на территории с
неблагоприятными экологическими
условиями

Раздел 2. Оказание медицинских знаний и правила оказания первой помощи
1. Первая помощь при Получают представление о целях, задачах Устный опрос

массовых поражениях и мероприятиях первой помощи
пострадавшим при массовых поражениях

2. Первая помощь при Изучают правила оказания первой помощи Практическая
поражении аварийно при отравлении АХОВ. Учатся оказывать работа
химически опасными первую помощь при ожогах кислотой и
веществами щелочью

3. Первая помощь при Учатся оказывать первую помощь при Решение
бытовых отравлениях отравлении минеральными удобрениями и ситуационных

другими химикатами задач

Основы здорового образа жизни
1. Физическая культура и Учатся развивать у себя физические Контрольная

закаливание качества, необходимые для хорошей работа
физической формы. Получают
представление о принципах и методике
закаливания. Учатся выполнять
закаливающие процедуры, используя



факторы окружающей среды
2. Семья в современном Получают представление о браке и семье, Фронтальный

обществе правах и обязанностях супругов опрос

9 класс (17 час.)

№ Тема Виды деятельности учащихся Формы
урока контроля

Раздел 1. Основы безопасности личности, общества и государства.
Современный комплекс проблем безопасности

1 Правовые основы Изучают положения Конституции Устный опрос
обеспечения безопасности Российской Федерации, федеральные
личности, общества   и законы  и  подзаконные  акты  в  области
государства обеспечения безопасности личности,

общества и государства
Угрозы национальной Получают представление об угрозах Входное
безопасности  Российской национальной безопасности РФ, основных контрольное
Федерации направлениях и стратегии ее обеспечения тестирование

2 Международный Получают представление о современном Карточки-
терроризм как угроза терроризме, его классификации, основных задания
национальной направлениях деятельности по
безопасности противодействию терроризму
Наркотизм и Получают представление о наркотизме, Устный опрос
национальная наркомании и   токсикомании. Изучают
безопасность основы государственной политики в

отношении оборота наркотических средств
и психотропных веществ

3 Гражданская оборона как Получают представление об основных Решение
составная часть системы задачах,  силах  и  средствах  гражданской ситуационных
национальной обороны задач
безопасности

Организация единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций (РСЧС)

3 Цели, задачи и структура Получают  представление  о  функциях  и Устный опрос
РСЧС структуре РСЧС

4 Режимы Получают представление о режимах Словарный
функционирования, силы функционирования,   силах и средствах диктант
и средства РСЧС РСЧС

Международное гуманитарное право
5 Международное Изучают основные документы Устный опрос

гуманитарное право. международного права
Сфера примененияи
ответственность за
нарушение норм
Защита раненых, Получают представление об основных Контрольная
больных, потерпевших требованиях международного работа
кораблекрушение, гуманитарного права по защите раненых,
медицинского и больных, потерпевших кораблекрушение,
духовного персонала медицинского и духовного персонала



6 Защита военнопленных и Получают представление об основных Устный опрос
гражданского населения требованиях международного

гуманитарного права по защите
военнопленных и гражданского населения

Безопасное поведение в криминогенных ситуациях
6 Защита от мошенников Получают представление об основных Устный опрос

видах и приемах мошенничества.
Осваивают правила защиты от
мошенников

7 Безопасное поведение Получают представление о преступлениях Решение
девушек на  сексуальной  почве.  Учатся  соблюдать ситуационных

правила безопасного поведения и задач
психологической защиты по
предотвращению насильственных
действий

Психологические основы Развивают   у   себя   качества   личности Решение
самозащиты в уверенного  человека.  Учатся  соблюдать ситуационных
криминогенных правила безопасного поведения, задач
ситуациях. Пути выхода помогающие защититься от насильников и
из конфликтных ситуаций хулиганов

Раздел 2. Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи.
Профилактика травм в старшем школьном возрасте

8 Причины травматизма и Изучают причины травматизма Устный опрос
пути их предотвращения школьников и правила безопасного

поведения по его предотвращению
Безопасное поведение Учатся соблюдать правила  безопасного Решение
дома и на улице поведения, помогающие предотвратить ситуационных

травматизм дома и на улице задач
9 Безопасное поведение в Учатся соблюдать правила  безопасного Контрольная

школе, на занятиях поведения, помогающие предотвратить работа
физкультурой и спортом травмы

Основы медицинских знаний
9 Профилактика Получают  представление  об  асептике  и Устный опрос

осложнений ран. антисептике
Асептика и антисептика

10 Травмы головы, Учатся определять  признаки  и  оказывать
позвоночника и спины первую  помощь  при  травмах  головы  и

позвоночника
Экстренная Учатся определять признаки клинической Устный опрос
реанимационная помощь смерти и практически осваивают технику

и последовательность выполнения
реанимационных мероприятий

11 Основные Получают представление о наиболее Решение
неинфекционные распространенных и опасных ситуационных
заболевания неинфекционных заболеваниях задач

Раздел 3. Основы здорового образа жизни
Здоровье и здоровый образ жизни



11 Здоровье человека Получают представление о Устный опрос
составляющих здоровья человека,
критериях   его   оценки,   группах
здоровья детей и подростков

12 Здоровый образ жизни как путь Получают представление об Тестовые
к  достижению высокого  уровня основных элементах здорового задания
здоровья и современные методы образа  жизни  и  его  влиянии  на
оздоровления формирование личности
Факторы риска во внешней среде Получают представление о влиянии Контрольная
и  их  влияние  на  внутреннюю факторов   риска,   риска   внешней работа
среду организма человека и его средына внутреннюю среду
здоровье организма человека

Личная гигиена
13 Понятие личной гигиены. Получают представление о гигиене Устный опрос

Гигиена кожи и одежды и ее составляющих, гигиенических
требованиях  к  одежде,  обуви  и
головным уборам

Гигиена питания и воды Узнают общие сведения о Словарный
продуктах животного и диктант
растительного происхождения и
питьевой  воде.  Учатся  соблюдать
режим питания, правильно
распределять рацион питания в
течение дня

14 Гигиена жилища и Получают представление о Решение
индивидуального строительства гигиенических требованиях к ситуационных

современному жилищу и задач
индивидуальному строительству
загородных домов

Физиологические и психологические особенности организма подростка
14 Физиологическое и Получают представление о Устный опрос

психологическое развитие физическом и психологическом
подростков развитии в подростковом и

юношеском возрасте. Учатся
учитывать эти   особенности при
общении с окружающими

15 Роль взаимоотношений в Получают представление об Карточки-
формировании репродуктивной особенностях отношений юношей и задания
функции девушек
Виды конфликтов. Правила Учатся  правильно  вести  себя  в Практическая
поведения в конфликтных конфликтных ситуациях работа
ситуациях

16 Суицидальное поведение в Получают представление о Решение
подростковом возрасте причинах и профилактике ситуационных

суицидов. Учатся преодолевать задач
угнетенное психическое состояние
и депрессию

Факторы, разрушающие здоровье человека
16 Употребление табака Формируют   у себя негативное Устный опрос

отношение к табакокурению



17 Употребление алкоголя Формируют у себя негативное Тестовые
отношение к употреблению задания
алкоголя

Наркомания и токсикомания Формируют у себя негативное Контрольная
отношение к употреблению работа
психоактивных веществ.   Учатся
оказывать   первую   помощь при
отравлении наркотиками и
лекарственными препаратами

Заболевания, передающиеся Получают представление о Фронтальный
половым путем заболеваниях, передающихся опрос

половым   путем,   и   путях   их
профилактики



2.3. Программа воспитания и социализации учащихся

2.4 ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, ЗДОРОВОГО И

БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ У УЧАЩИХСЯ С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ

РЕЧИ (ВАРИАНТ 5.1)

Критерии оценки и показатели эффективности деятельности школы по
реализации программы

2.5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ НА СТУПЕНИ ОСОВНОГО
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ УЧАЩИХСЯ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО

РАЗВИТИЯ (ВАРИАНТ 7.1)
Проблема коррекционной работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья

заботит  многие  образовательные  учреждения.  Анализ  требований  Федеральных
государственных образовательных стандартов (ФГОС), позволяет определить пути и средства
организации образовательного процесса для детей с ОВЗ в принципиально новых условиях,
когда  результатом  освоения  основной  образовательной  программы  детьми  с  ОВЗ  должно
стать введение в культуру ребёнка, по разным причинам выпадающего из её образовательного
пространства.  Необходимо отметить,  что  ФГОС позволяет  организовать  обучение  детей  с
учётом  их  особых  образовательных  потребностей,  заданных  характером  нарушения  их
развития и оценить  полученные результаты.  Только удовлетворяя особые образовательные
потребности такого ребёнка, можно открыть ему путь к общему образованию.

Программа  коррекционной  работы  в  соответствии  со  Стандартом  направлена  на
создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья16

в освоении основной образовательной программы основного общего образования.
Программы  коррекционной  работы  основного  общего  образования  и  начального

общего  образования  являются  преемственными.  Программа  коррекционной  работы
основного общего образования обеспечивает:

— создание в МАОУ Школа «Эврика-развитие» специальных условий воспитания,
обучения,  позволяющих  учитывать  особые  образовательные  потребности  детей  с
ограниченными
возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации 
образовательного процесса;

— дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми 
образовательными потребностями в общеобразовательном учреждении.

Разработка и реализация программы коррекционной работы осуществляется ОУ 

самостоятельно, при консультативном участии специалистов городской ППК.17

Дети с  ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — дети,  состояние здоровья которых препятствует
освоению образовательных программ общего образования вне специальных условий обучения и воспитания, т. е.
это  дети-инвалиды  либо  другие  дети  в  возрасте  до  18  лет,  не  признанные  в  установленном  порядке  детьми-
инвалидами, но имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и(или) психическом развитии и
нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания.

При  реализации  основных  образовательных  программ  для  учащихся  с  ограниченными  возможностями
здоровья  могут  использоваться  специальные  образовательные  программы  и  быть  установлены  специальные
федеральные  государственные  образовательные  стандарты.  Также  может  быть  увеличен  нормативный  срок
освоения образовательной программы основного общего образования с учётом особенностей психофизического



Положение о психолого-педагогическом консилиуме
МАОУ Школа «Эврика-развитие»

I. Общие положения

1. Настоящее  положение  определяет  деятельность  психолого-педагогического  консилиума  (далее
ППК)  МАОУ   Школы  «Эврика-развитие»  в  качестве  службы,  оказывающей  помощь  детям  со
специальными образовательными потребностями.

2. ППк  представляет  собой  объединение  специалистов  школы,  организуемое  при  необходимости
комплексного,  всестороннего  диагностико-коррекционного  сопровождения  детей,  у  которых
возникают  трудности  в  адаптации  к  условиям  обучения  и  воспитания  в  школе  в  связи  с
отклонениями в развитии.

3. Специалисты ППк выполняют соответствующую работу в рамках основного рабочего времени, своих
функциональных обязанностей, оплаты труда, корректируя индивидуальный план в соответствии с
реальным запросом на участие в работе консилиума.

II. Цели и задачи ППк
1. Целью  ППк  является  определение  и  организация  адекватных  условий  развития,  обучения  и

воспитания  учащихся  в  соответствии  с  их   специальными  образовательными  потребностями,
возрастными особенностями, особенностями соматического и нервно-психического здоровья.

2. В задачи ППк входит:
 диагностика отклонений в развитии детей;
 выявление актуальных резервных возможностей ребенка;
 разработка  рекомендаций  администрации,  учителю,  классному  руководителю,  тьютору,

родителю  по  созданию  условий,  обеспечивающих  индивидуальный  подход  в  процессе
коррекционно-развивающего обучения ребенка и его образовательного сопровождения;

 отслеживания  динамики  развития  ребенка  и  эффективности  индивидуальных  коррекционно-
развивающих программ;

 определение готовности к обучению на следующей образовательной ступени;
 профилактика физических, интеллектуальных, эмоциональных перегрузок и срывов,  организация

лечебно-оздоровительных мероприятий и психологически адекватной образовательной среды;
 подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, динамику его

состояния,  овладение  школьными  навыками,  умениями  и  знаниями,  перспективное
планирование коррекционно-развивающей работы, оценку его эффективности;

 организация его взаимодействия между педагогическим коллективом школы и специалистами,
участвующими в работе ППк;

 при  возникновении  трудностей  диагностики,  конфликтной  ситуации,  а  также  отсутствия
положительной  динамики  в  процессе  реализации  рекомендаций  ППк  рекомендовано
направление учащегося в ПМПК городского уровня.

III. Организация деятельности и состав ППк

1. ППк утверждается приказом директора школы «Эврика-развитие» на каждый учебный год; определяются
цели, задачи, состав, полномочия и план работы. 

2. Общее руководство ППк возлагается на директора школы.
3. В  состав  ППк  входят:  классные  руководители,  заместитель  директора  по  качеству  образования,

заместитель директора по учебно-методической работе в начальной школе, заместитель директора
по воспитательной работе, учителя предметники, психологи, логопеды, дефектолог.

4. Заседания  ППк  могут  проходить   в  полном  или  частичном  составе,  состав  участников  может
варьировать  в зависимости от повестки обсуждаемых вопросов. Присутствие заместителя директора
по УВР соответствующего звена, психолога и логопеда обязательно.



5. ППк работает  во взаимодействии  с вышестоящими структурными подразделениями – городским
ПМПК, районным ПМПК.

6. Обследование  ребенка  осуществляется   по  инициативе  родителей  или  сотрудников  школы,  но
обязательно с согласия родителей (законных представителей).

7. Обследование осуществляется с учетом  требований профессиональной этики, специалисты обязаны
хранить профессиональную тайну, соблюдать конфиденциальность заключения.

8. Обследование ребенка проводится каждым специалистом ППк индивидуально.
9. На ППк предоставляются следующие документы:

 свидетельство о рождении ребенка,
 педагогическое представление,
 логопедическое представление,
  дефектологическое представление,
 психологическое представление,
 письменные работы по русскому, математике, рисунки и др. продукты деятельности ребенка.

10. Результаты  обследования  протоколируются,  отражаются  в  заключении,  которое  составляется
коллегиально,  и  является   основанием  для  реализации  соответствующих  рекомендаций  по
обучению и воспитанию ребенка. Все сведения вносятся в журнал регистрации консилиумов и карту
развития ребенка.

11. В ППк ведется следующая документация:
  журнал предварительной записи детей на ППк,
 журнал  регистрации плановых и неплановых консилиумов,
 карта развития ребенка с краткими, обобщенными заключениями специалистов, окончательным

коллегиальным   заключением  ППк,  дневником  динамического  наблюдения,  планами
коррекционной работы,

 список специалистов ППк,
 график плановых консилиумов,
 списки детей, находящихся под динамическими наблюдением специалистов ППк.

12. Дети, направленные на обследование ППк находятся под наблюдением специалистов ППк в течение
всего периода обучения и воспитания. Все изменения  формы или вида обучения фиксируются в
карте развития ребенка.

13. Изменения типа,  вида  образовательного  учреждения или формы (семейное,  индивидуальное на
дому)  обучения  по  отношению  к  конкретному  ребенку  возможно  только  с  согласия  родителей
(законных представителей).

14. Председатель  и  специалисты,  участвующие  в  работе  ППк,  несут  ответственность  за
конфиденциальность информации о детях, проходивших  обследование  на ППк, или находящихся
на коррекционно-диагностическом и коррекционно-развивающем или ином специальном обучении.

IV. Подготовка и проведение ППк

1. ППк разделяются на плановые и неплановые.
2. Периодичность  ППк  определяется  запросом  школы  на  комплексное  обследование  детей  с

отклонениями  в  развитии.  Плановые  консилиумы  проводятся  3  раза  в  год,  на  которых
осуществляется  анализ  состава,  количества   и  динамики  развития  учащихся,  нуждающихся   в
психолого-педагогической диагностико-коррекционной помощи.

3. Деятельность плановых консилиумов направлена на:
  анализ процесса выявления детей группы риска, ее количественный и качественный состав (дети

с признаками школьной дезадаптации, слабоуспевающие дети);
 определение  путей  психолого-педагогического  сопровождения  учащихся  с  трудностями

адаптации;
 принятие  согласованного решения по определению специального  образовательного маршрута

ребенка;



 мониторинг динамики развития ребенка в процессе реализации  индивидуально коррекционно-
развивающей программы, внесение необходимых изменений в эту программу.

4. Внеплановые  консилиумы  собираются  по  запросам  специалистов  (в  первую  очередь  учителя,
воспитателя),  непосредственно работающих с ребенком. Поводом проведения внепланового  ППк
является выявление или возникновение новых обстоятельств, отрицательно влияющих на развитие
ребенка в данных образовательных условиях. Задачами внеплановых консилиумов является:
 решение  вопроса  о  необходимости  принятия  адекватных  экстренных  мер  по  выявленным

обстоятельствам;
 внесение  изменений  в  индивидуальные  коррекционно-развивающие  программы  при  их

неэффективности.
5. В  течение  3  дней  с  момента  поступления  запроса  на  диагностическое  исследование  ребенка

председатель  ППк  согласовывает  это  запрос  с  родителями  (законными  представителями)  и  при
отсутствии  возражений  с  их  стороны,  организует  проведение  планового  и  внепланового  ППк  (в
соответствии с графиком плановых ППк).

6. ППк проводится не позднее 10 календарных дней с момента согласования вопроса с родителями
(законными представителями). В случае отсутствия на рабочем месте специалистов по уважительной
причине, ППк переносится на тот период времени, сколько отсутствует специалист.

7. Председатель  включает   состав   ППк  постоянных  сотрудников,  непосредственно  работающих  с
ребенком  (тьютор,  классный  руководитель,   учителя-предметники).  Председатель  ставит  в
известность специалистов ППк о необходимости обследования ребенка.

8. ППк проводится под руководством председателя,  а в его отсутствии заместителем председателя,
назначаемым председателем или директором школы.

9. В период с момента поступления запроса и до ППк каждый специалист проводит индивидуальное
обследование  ребенка  и  составляет  заключение  по  данным  обследования  и  составляет
рекомендации.

10. Ответственность за реализацию рекомендаций   возлагается на классного руководителя, классный
руководитель  отслеживает эффективность и адекватность  программы и выходит с инициативой
обсуждений на ППк динамики движения ребенка.

11. Классный руководитель докладывает свое заключение на ППк и оформляет протокол. Заключение
на  каждого  ребенка  оформляется  в  письменном  виде  и  вкладывается   в  карту  развития
обучающегося,  окончательное  заключение  по  результатам  ППк с  рекомендациями по оказанию
психолого-педагогической помощи ребенку фиксируется в карте и подписывается председателем и
всеми членами ППк, присутствовавших на консилиуме.

12. Результаты  ППк   доводятся  до  сведений  родителей  (законных  представителей)  обучающегося
классным  руководителем.  Рекомендации  реализуются  только  с  согласия  родителей  (законных
представителей).

13. Не  реже  1  раза  в  полугодие  на  основании  устных  представлений  специалистов  в  дневник
динамического  наблюдения  вносятся  сведения  об  изменениях  в  состоянии  ребенка  в  процессе
реализации рекомендаций и составляется краткое обобщенное письменное заключение и перечень
корректировок, внесенных в рекомендации.

14. При  направлении  ребенка  в  районную  или  городскую  ПМПК  заключение,  составленное  на
основании  сведений,  содержащихся  в  карте  его  развития,  передается  родителям  (законным
представителям).

v. Права и обязанности специалистов ППк

1. Специалисты ППк имеют право: 
 самостоятельно выбирать средства, оптимальные формы и методы работы с детьми и взрослыми,

решать вопросы приоритетных направлений своей деятельности; 
 обращаться  к  педагогическим  работникам,  администрации  школы,  родителям  (законным

представителям) для координации коррекционной работы с обучающимися; 



  проводить в школе индивидуальные и групповые обследования (медицинские, логопедические,
психологические);

  требовать от администрации школы  создания условий, необходимых для успешного выполнения
профессиональных  обязанностей,  обеспечения  инструктивной  и  научно-методической
документацией; 

 получать  от  директора  школы   информацию  правового  и  организационного  характера,
знакомиться с соответствующими документами; 

  обращаться за консультацией в образовательные, медицинские, дефектологические учреждения,
в ПМПК  г. Томска; 

 обобщать  и распространять  опыт своей работы,  выпускать  буклеты,  методические разработки,
рекомендации и т.д. 

2.  Специалисты ППк обязаны:
 рассматривать  вопрос  и  принимать  решения  строго  в  рамках  своей  профессиональной

компетенции; 
 в решении вопросов исходить из интересов ребенка, задач его обучения, воспитания и развития,

работать в соответствии с профессиональноэтическими нормами; 
 принимать  решения  и  вести  работу  в  формах,  исключающих  возможность  нанесения  вреда

здоровью,  чести  и  достоинству  обучающихся,  воспитанников,  родителей  (законных
представителей), педагогических кадров;

  оказывать помощь администрации, педагогическому коллективу образовательного учреждения,
родителям  (законным  представителям)  в  решении  проблем,  связанных  с  обеспечением
полноценного психического развития,  эмоционально-волевой сферы детей и индивидуального
подхода к ребенку;

   участвовать  в  управлении  коллективом,  содействовать  созданию  благоприятного
психологического климата в школе; 

  разрабатывать  индивидуальные  программы  коррекционно-развивающей  работы  с
обучающимися, воспитанниками;

  осуществлять  профилактику  физических,  интеллектуальных  и  психических  нагрузок,
эмоциональных срывов, организовывать лечебно-оздоровительные мероприятия обучающихся и
воспитанников;

  готовить подробное заключение о состоянии развития и здоровья обучаемого для представления
на ПМПК г. Томска.

Обязанности участников ППк

Участники Обязанности
Руководитель (председатель) ППк - организует работу ППк; 

- обеспечивает систематичность заседаний; 
-  формирует  состав  участников  для  очередного
заседания;
 -  формирует  состав  учащихся,  которые
обсуждаются или приглашаются на заседание;
-  координирует  связи  ППк  с  участниками
образовательного  процесса,  структурными
подразделениями школы; 
- контролирует выполнение рекомендаций ПМПК

Педагог-психолог -  организует сбор диагностических данных о 
развитии ребенка
-  обобщает, систематизирует полученные 
диагностические данные, готовит аналитические 
материалы;
- формулирует выводы, гипотезы;
 - вырабатывает предварительные рекомендации
-составляет и реализовывает коррекционную 
программу в случае необходимости

Учителя-предметники -  дают  развернутую  педагогическую



характеристику  на  ученика  по  предлагаемой
форме; 
- формулируют педагогические гипотезы, выводы,
рекомендации
-  составляет  и  реализовывает  предметную
программу в случае необходимости

Учитель-логопед  -  предоставляет  логопедическую  характеристику
школьника; 
- формулирует рекомендации
-составляет  и  реализовывает  коррекционную
программу в случае необходимости

Классный руководитель (куратор ребенка) - дает подробную воспитательную характеристику
на школьника; 
-  информирует  о  взаимоотношениях  ребенка  со
сверстниками,  об  участии  в  досуговой  и
внеурочной деятельности
-участвует  в  разработке  и  реализации
адаптированной  образовательной  программы,
индивидуального образовательного маршрута, 
-2  раза  в  год  заполняет  дневник  динамического
наблюдения

VI. Документация и отчётность ППК

1. Протоколы заседания ППк хранятся в делопроизводстве председателя консилиума.
2.  Рекомендации ППк доводятся до администрации  председателем или заместителями    директора.

Программа коррекционной работы на ступени основного общего образования 
учащихся с ЗПР (вариант 7.1)

Программа  коррекционной  работы  в  соответствии  со  Стандартом  направлена  на  создание
системы комплексной помощи детям с  ограниченными возможностями здоровья18 в  освоении
основной образовательной программы основного общего образования.

Программы  коррекционной  работы  основного  общего  образования  и  начального  общего
образования  являются  преемственными.  Программа  коррекционной  работы  основного  общего
образования обеспечивает:

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ЗПР) — дети, состояние здоровья которых 
препятствует освоению образовательных программ общего образования вне специальных условий
обучения и воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие дети в возрасте до18 лет, не 
признанные в установленном

порядке детьми-инвалидами, но имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и
(или)
психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания.



—  создание  в  МАОУ  Школа  «Эврика-развитие»  специальных  условий  воспитания,
обучения,  позволяющих  учитывать  особые  образовательные  потребности  детей  с
ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации
образовательного процесса;

— дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми образовательными 
потребностями в общеобразовательном учреждении.
Разработка и реализация программы коррекционной работы осуществляется школой 
самостоятельно, при консультативном участии специалистов городской ПМПК.19

Цели и задачи коррекционной работы
Цели программы:
—  оказание  комплексной  психолого-социально-педагогической  помощи  и  поддержки
обучающимся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  их  родителям  (законным
представителям);
— осуществление педагогической коррекции недостатков в психическом развитии учащихся
с  ограниченными  возможностями  здоровья  при  освоении  основных  и  дополнительных
общеобразовательных  программ  основного  общего  образования,  дополнительных
образовательных программ.
Приоритетными  направлениями  программы  на  этапе  основного  общего  образования
становятся  формирование  социальной  компетентности  учащихся  с  ограниченными
возможностями здоровья, развитие адаптивных способностей личности для самореализации в
обществе.
Задачи программы:

— выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей учащихся с 
ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной 
программы основного общего образования;

— определение особенностей организации образовательного процесса и условий интеграции 
для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 
каждого ребенка, структурой нарушения развития и степенью выраженности (в соответствии 
с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);

— осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-педагогической и 
медицинской помощи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья с учѐтом 
особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей 
детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической консилиума);

— разработка и реализация индивидуальных программ, организация индивидуальных и 
групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) психическом 
развитии;

— обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным образовательным

программам социально-педагогической и других направленностей, получения 
дополнительных образовательных коррекционных услуг;

При реализации основных образовательных программ для учащихся с ограниченными возможностями здоровья
могут использоваться специальные образовательные программы и быть установлены специальные 
федеральные государственные образовательные стандарты. Также может быть

увеличен нормативный срок освоения образовательной программы основного общего 
образования с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 
возможностей детей (в соответствии с



рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии).

— формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адаптации в 
условиях реальной жизненной ситуации;
— расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к решению 
доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности;
— развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного личностного 
общения в группе сверстников;
— реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 
профессиональной ориентации учащихся с ограниченными возможностями здоровья;
— оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям)
детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и
другим вопросам.
Целевая группа: учащиеся с задержкой психического развития
В основе  коррекционной  работы лежит  единство  четырех  функций:  диагностика  проблем,
информация  о  проблеме  и  путях  ее  решения,  консультация  на  этапе  принятия  решения  и
разработка плана решения проблемы, помощь на этапе решения проблемы.
Основными принципами содержания программы коррекционной работы в образовательном
учреждении  являются:  соблюдение  интересов  ребенка;  системность;  непрерывность;
вариативность и рекомендательный характер.
Организационно-управленческой формой коррекционного сопровождения является медико–
психолого–педагогический консилиум, который проводится по графику 4 раза в год в МАОУ
Школа «Эврика-развитие».
Его  главная  задача:  защита  прав  интересов  ребенка;  диагностика  по  проблемам развития;
выявление  групп  детей,  требующих  внимания  специалистов;  консультирование  всех
участников образовательного процесса.
Нормативно-правовой и документальной основой Программы коррекционной работы 
учащихся на ступени начального общего образования являются:
1. Федеральный закон «Об Образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012№ 273.
Приказ № 1897 от 17.12.2010г. об утверждении Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования.
Изменение требований к рабочим программам учебных предметов в ФГОС ООО на 
основании приказа № 1577 от 31 декабря 2015 г. Минобрнауки России.
Примерная  основная  образовательная  программа  основного  общего  образования  одобрена
решением  федерального  учебно-методического  объединения  по  общему  образованию
(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)
Приказа  Министерства  образования и науки  РФ «Об утверждении Порядка организации и
осуществления  образовательной  деятельности  по  основным  общеобразовательным
программам образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования» от 30.08.2013г. № 1015;
Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
10.07.2015  N  26  "Об  утверждении  СанПиН  2.4.2.3286-15  "Санитарно-эпидемиологические
требования  к  условиям  и  организации  обучения  и  воспитания  в  организациях,
осуществляющих  образовательную  деятельность  по  адаптированным  основным
общеобразовательным программам для учащихся с ограниченными возможностями.

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:
— Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного пространства
при переходе от начального общего образования к основному общему образованию, 
способствует достижению личностных, метапредметных, предметных результатов освоения 
основной образовательной программы основного общего образования, необходимых

учащимся  ограниченными  возможностями  здоровья  для  продолжения  образования.



Принцип
обеспечивает связь программы коррекционной работы с другими разделами

программы
основного общего образования: программой развития универсальных  учебных действий у
учащихся на
ступени  основного  общего  образования,  программой  профессиональной  ориентации
учащихся  на  ступени  основного  общего  образования,  программой  формирования  и
развития  ИКТ-компетентности  учащихся,  программой  социальной  деятельности
учащихся.
— Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специалиста, который 
призван решать проблему ребенка с максимальной пользой и в интересах ребенка.
— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития,
т.е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей
с  ограниченными  возможностями  здоровья,  а  также  всесторонний  многоуровневый
подход  специалистов  различного  профиля,  взаимодействие  и  согласованность  их
действий в решении проблем ребенка.
— Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям (законным
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 
определения подхода к ее решению.
— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения
образования  детьми,  имеющими  различные  недостатки  в  физическом  и  (или)
психическом развитии.
— Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение
гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с
ограниченными  возможностями  здоровья  выбирать  формы  получения  детьми
образования, образовательные учреждения, формы обучения, защищать законные права
и  интересы  детей,  включая  обязательное  согласование  с  родителями  (законными
представителями)  вопроса  о  направлении  (переводе)  детей  с  ограниченными
возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные учреждения,
классы (группы).

Направления работы
Программа коррекционной работы на ступени основного общего образования включает
в  себя  взаимосвязанные  направления,  раскрывающие  ее  основное  содержание:
диагностическое,  коррекционно-развивающее,  консультативное,  информационно-
просветительское.

Характеристика содержания
Направление Формы и Содержание деятельности Ответственные Примерные

работы методы работы сроки
Изучение Выявление особых Классный
документации образовательных руководитель
(карта развития потребностей учащихся
ребенка и т.д.) с ограниченными

возможностями здоровья
Наблюдение Определение уровня Классный

Диагностическое
актуального и зоны руководитель,
ближайшего развития педагог-психолог
учащегосяс
ограниченными
возможностями здоровья,
выявление его резервных
возможностей

Тестирование Изучение развития Педагог-психолог
эмоционально-волевой,



познавательной, речевой
сфер и личностных
особенностей учащихся

Беседа Изучение социальной Классный
ситуации развития и условий руководитель
семейного воспитания
ребенка

Тестирование, Изучение адаптивных Классный
наблюдение возможностей и уровня руководитель

социализации ребенка с

ограниченными
возможностями здоровья

Мониторинг Системный разносторонний Педагог-
динамики контроль за уровнем и предметник,
развития динамикой развития ребенка зам. директора по

с ограниченными УВР
возможностями здоровья
(мониторинг динамики
развития, успешности
освоения образовательных
программ основного общего
образования).
Реализация комплексного Специалисты
индивидуально ПМПк, педагоги-
ориентированного предметники
социально-психолого-
педагогического
сопровождения в условиях
образовательного процесса с
учетом особенностей

психофизического развития
Организация и проведение Педагог-психолог,
индивидуальных и педагог-
групповых коррекционно- предметник,
развивающих занятий, классный

Индивидуальные необходимых для преодоления руководитель
и в малых нарушений
группах развития и трудностей
коррекционно - обучения

Коррекционно-
развивающие Коррекция и развитие Педагог-психолог,
занятия с высших психических педагог-

развивающее
учащимися с функций, эмоционально- предметник
ЗПР волевой, познавательной и

речевой сфер
развитие универсальных Педагог-
учебных действий в предметник
соответствии с требованиями
основного общего
образования

Развитие и укрепление Педагог-психолог
зрелых личностных
установок, формирование
адекватных форм
утверждения
самостоятельности,
личностной автономии
Формирование способов Педагог-психолог
регуляции поведения и
эмоциональных состояний



Развитие форм и навыков Педагог-
личностного общения в предметник
группе сверстников,
коммуникативной
компетенции
Развитие компетенций, Классный
необходимых для руководитель
продолжения образования и
профессионального
самоопределения
Формирование навыков Классный
получения и использования руководитель
информации (на основе
ИКТ), способствующих
повышению социальных
компетенций и адаптации в
реальных жизненных
условиях
Социальная защита ребенка в Социальный
случаях неблагоприятных педагог
условий жизни при
психотравмирующих
обстоятельствах
Консультирование Специалисты
специалистами педагогов по ПМПк
выбору индивидуально
ориентированных методов и
приемов работы с

учащимися с
ограниченными
возможностями здоровья
Консультативная помощь Классный
семье в вопросах выбора руководитель
стратегии воспитания и
приемов коррекционного

обучения ребенка с

Консультации ограниченными
возможностями здоровьяКонсультативное специалистов
Консультационная Педагог-психолог
поддержка и помощь,
направленная на содействие
свободному и осознанному
выбору учащимися с
ограниченными
возможностями здоровья
профессии, формы и места
обучения в соответствии с
профессиональными
интересами,
индивидуальными
способностями и
психофизиологическими
особенностями

• Лекции Информационная  поддержка Зам. директора по
• Беседы образовательной УВР

Информационно-
• Печатные деятельности учащихся с
материалы особыми образовательными

просветительское
• потребностями, их родителей
Информационные (законных представителей),
стенды педагогических работников



Различные формы Зам.директора по
просветительской УВР, педагог-
деятельности, направленные психолог,
на разъяснение участникам учитель-логопед
образовательного процесса
— обучающимся (как 
имеющим, так и не имеющим 
недостатки в развитии), их 
родителям (законным 
представителям), 
педагогическим работникам —
вопросов, связанных с 
особенностями организации 
образовательного процесса и 
сопровождения учащихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья

Проведение  тематических Классный
выступлений для педагогов и руководитель
родителей (законных
представителей) по
разъяснению
индивидуально-
типологических
особенностей различных
категорий детей с
ограниченными
возможностями здоровья

Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения20 и 
поддержки учащихся с ограниченными возможностями здоровья, включающая 
комплексное обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения

основной образовательной программы основного общего образования 
Исходным положением для формирования теории и практики комплексного сопровождения
стал системный подход. Ведущей идеей сопровождения является понимание специалистами
необходимости самостоятельности ребенка в решении проблем его развития. В рамках этой
идеологии могут быть выделены:

систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса ребенка и динамики его 
психического развития в процессе школьного обучения;

создание социально-психологических условий для развития личности учащихся и их 
успешного обучения;

создание специальных психолого-педагогических и медико-социальных условий для 
оказания помощи семьям и детям с особыми образовательными потребностями

Работа с детьми, которые имеют особые образовательные потребности, нацелена, прежде всего,
на помощь в освоении социально и жизненно значимых компетенций:

Социально и жизненно значимые компетенции Ответственный

Под сопровождением понимается не просто сумма разнообразных методов коррекционно-
развивающей, профилактической, защитно-правовой, реабилитационной и оздоровительной 
работы с детьми, а именно комплексная деятельность специалистов, направленная на решение
задач коррекции, развития, обучения, воспитания, социализации детей с ЗПР.



Развитие у ребенка адекватных представлений о собственных Классный руководитель,
возможностях и ограничениях, представлений о своих нуждах и Педагог
правах в организации обучения

Формирование активной позиции ребенка и укрепление веры в свои Классный руководитель,
силы в овладении навыками самообслуживания: дома и в школе педагог

Формирование знания правил коммуникации и умения Психолог
использовать их в актуальных для ребенка житейских ситуациях

Расширение и обогащение опыта реального взаимодействия Классный руководитель,
ребенка с бытовым окружением, миром природных явлений и педагог
вещей, формирование адекватного представления об опасности и
безопасности
Формирование представлений о правилах поведения в разных Классный руководитель
социальных ситуациях и с людьми разного социального статуса, со
взрослыми разного возраста и детьми (старшими, младшими,
сверстниками), со знакомыми и незнакомыми людьми.

Структура работы:
Психологический блок
Социальный блок
Предметно — образовательный блок

Психологический блок
Цель: Создание системы психолого-педагогических условий, способствующих успешной
адаптации, реабилитации и личностному росту детей в социуме (школе, в семье). 
Ответственные: Педагог-психолог
№ Направления деятельности Сроки

Диагностическое

1.
Ранняя диагностика отклонений в развитии и анализ причин трудностей

По плану
адаптации.

2.
Системный разносторонний контроль над уровнем и динамикой развития УУД. В течение

года
Коррекционное

Разработка и реализация индивидуальной программы сопровождения. Выбор
1. оптимальных для развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья

коррекционных программ/методик, методов и примов обучения в соответствии
В течение

с его особыми образовательными потребностями.
года

Системное воздействие (внеурочная деятельность) на учебно-познавательную
2. деятельность ребенка в динамике образовательного процесса, направленное на

формирование универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в
развитии.

Развивающее

1.
Развитие внимания, памяти, мышления, эмоционально-волевой сферы.

В течение

2. Развитие универсальных учебных действий (личностных, коммуникативных).
года

Консультационное

1.
Консультирование педагогов по результатам диагностики, по выбору
индивидуально-ориентированных методов и приемов работы с учащимися.

В течение
Помощь родителям в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов

2. годакоррекционного обучения ребенка с ограниченными возможностями здоровья.

3. Консультирование школьников по запросам.



Содействие в выборе будущей профессии.
Просветительское

Различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы,

1.
информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение В течение
участникам образовательного процесса вопросов, связанных с особенностями года
образовательного процесса, повышения психологической грамотности.

Социальный блок

Цель: Создание благоприятных условий для развития личности ребенка, оказание ему комплексной помощи в саморазвитии и самореализации в процессе 

восприятия мира и адаптации в нем, защита ребенка в его личностном пространстве, установление связей и партнѐрских отношений между семьей и школой.

Ответственные: классный руководитель
№ Направления деятельности Сроки

Диагностическое

1.
Исследование семей для выявления общих, социально-педагогических
сведений о семье в соответствии с социальным паспортом семьи.

2.
Изучение ситуации развития ребенка, условий воспитания. Обследование

жилищно-бытовых условий. По плану

3.
Собеседование с участниками образовательного процесса для выявления
потребностей в обучении и воспитании детей с ЗПР, их реабилитации.

4.
Создание и корректировка банка данных, реабилитационных карт детей с
ограниченными возможностями здоровья.

Образовательное
Организация досуга детей с ЗПР, вовлечение их в кружковую, секционную,

1. трудовую деятельность, с целью проявления творческих способностей ребенка

и обеспечения его занятостью в свободное время.
В течение

Содействие в социальной адаптации учащихся (социальный патронаж,
2. года

экскурсии, участие в праздниках, концертах, спектаклях).

3.
Групповая работа в микросоциуме (ролевые игры, направленные на
преодоление трудностей в общении).

Оздоровительное

1.
Содействие в организации санаторно-курортного лечения, медицинского В течение
обследования, посещения оздоровительного лагеря (пришкольный). года

Консультационное

1.
Оказание социально-правового консультирования детям с ЗПР и их семьям с В течение
целью соблюдения их прав и обязанностей. года

Социально – правовое
1. Пропаганда и разъяснение прав и обязанностей детей, семьи и педагогов.

Решение конкретных проблем семьи путем оказания материальной помощи В течение
2. через различные органы социальной защиты населения, профориентационную года

работу.

Предметно – образовательный блок
Цель: Организация обучения детей с ЗПР с учетом их особых 
образовательных потребностей, заданных характером нарушения их развития. 
Ответственные: Классные руководители, учителя – предметники
№ Направления деятельности Сроки

Формы деятельности классного руководителя
1. Изучение индивидуальных особенностей учащихся и их учет при По плану

организации учебной деятельности.



Контроль за функциональным состоянием учащихся в динамике учебного
В течение

2. дня, недели, четверти, года в целях предупреждения возникающего
года

переутомления.

3. Сбор информации о летнем отдыхе учащихся. По плану

4. Изучение жилищно — бытовых условий учащихся.
В течение

года

5. Сбор информации о занятости учащегосяво внеурочное время.

Обеспечение участия всех детей с ЗПР, независимо от степени выраженности В течение

6.
нарушений их развития, в проведении воспитательных, культурно- года
развлекательных, спортивно- оздоровительных и иных досуговых
мероприятиях, проводимых в школе и городе

7. Посещение ребенка на дому (по мере необходимости).

8.
Изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания По плану
ребенка.

9. Вовлечение детей в летний школьный лагерь. По плану

Формы деятельности педагогов – предметников
1. Привлечение учащихся к участию в олимпиадах, учебно —

исследовательской деятельности.
В течение

Наблюдение за учащимся во время учебных занятий, во время его общения со
2. годасверстниками.

3.
Вовлечение детей с ЗПР с согласия медицинских работников и родителей в
спортивные мероприятия и секции согласно их потребностям и возможностям

Образовательный маршрут для детей с задержкой психического развития
Детей  с  задержкой  психического  развития  среднего  школьного  возраста  отличают,  прежде

всего,  затруднения  в  формировании  произвольности  поведения  и  деятельности  в  целом,  а  в
познавательной деятельности преобладание «аффекта над интеллектом». Это в свою очередь влечет
за  собой  недостатки  в  социализации  детей,  трудности  в  освоении  образовательной  программы.
Причиной  тому  могут  быть  снижение  работоспособности,  недостатки  познавательных  функций
(прежде  всего  памяти  и  внимания,  а  также  речи),  затруднения  в  формировании навыков чтения,
письма, счета.

связи с этим для детей среднего школьного возраста с ЗПР необходимо обучение 
вобщеобразовательном учреждении с комплексным сопровождением специалистов

ПМПк и создание условий для адаптации в классе общеобразовательного учреждения или 
учреждении дополнительного образования:

 Составление индивидуальной программы психолого-педагогического  сопровождения в ОУ
совместно со специалистами ПМПк в соответствии с реальными возможностями ребенка, уровнем
развития его когнитивной сферы и уровне подготовленности.

 Работа  психолога  и  классного  руководителя  по  созданию  адекватного  социального
пространства в ОУ (доверительная атмосфера в классе, поддержка ученика со стороны педагогов,
оказание необходимой помощи ребенку).

  Занятия с психологом по развитию познавательной деятельности.
 Занятия с психологом по развитию эмоционально-личностной сферы, выстраиванию 

различных коммуникативных моделей.

IV. Механизмы реализации программы



Программа коррекционной работы на этапе основного общего образования реализуется лицеем
как  совместно  с  другими образовательными и  иными организациями,  так  и  самостоятельно  (при
наличии соответствующих ресурсов).

Привлечение  внешних  ресурсов  осуществляется  в  форме  совместной  деятельности
образовательных организаций,  направленной на  обеспечение  возможности  освоения  учащимися  с
ограниченными возможностями здоровья основной программы основного общего образования.

Формы работы специалистов ППМС сопровождения
Профилактические и просветительские беседы.
Индивидуальные и групповые занятия с элементами тренинга, ролевые игры.
Консультирование участников образовательного процесса.
Наблюдение за детьми на уроках и во внеурочное время.
Диагностика.
Диспуты, акции, викторины, олимпиады.
Оформление тематических стендов.
Выпуск буклетов, памяток, информационных листов.
Оформление информационных страничек на школьном сайте.

Направления Цели взаимодействия Участники взаимодействия
взаимодействия

Социально-психолого- Оказание квалифицированной Социальная защита,
педагогическое социальной, психологической и муниципальные

педагогической помощи детям с административные структуры,
ЗПР и их родителям, создание муниципальное бюджетное
условий для успешной учреждение центр профилактики и
социальной социальной адаптации «Семья».
адаптации.

Культурно-досуговое Создание условий для Социальная защита, общее  и
организации досуга и отдыха дополнительное образование,
детей с ЗПР и их муниципальные
родителей. административные структуры.

Спортивно-оздоровительное Создание условий для Социальная защита, общее  и
проведения социальной дополнительное образование,
реабилитации детей с городской центр медицинской
ООП средствами физической профилактики, муниципальные
культуры и спорта. медицинские учреждения,

муниципальные
административные структуры.

Предпрофессиональной Создание условий для Социальная защита,
ориентации и адаптации проведения муниципальные медицинские

предпрофессиональной учреждения, муниципальные
ориентации административные структуры.
социально-трудовой и
профессиональной реабилитации



Связь с родительской Создание условий для Социальная защита, общее  и
общественностью формирования позитивного дополнительное образование,

общественного мнения в муниципальное бюджетное
поддержку оказания помощи учреждение центр профилактики
детям с ЗПР и их и социальной адаптации «Семья»,
родителям муниципальные медицинские

учреждения, муниципальные
административные структуры.

Взаимодействие с привлечением внешних ресурсов для реализации программы 
коррекционной работы применяется в целях повышения качества специальных

образовательных  услуг,  расширения  доступа  учащихся  с  ограниченными  возможностями
здоровья к  современным образовательным технологиям и средствам воспитания  и  обучения,
более эффективного использования имеющихся образовательных ресурсов. Порядок и условия

взаимодействия для совместной реализации программы коррекционной работы определяются
договором между ними.

Взаимодействие с внешними партнерами обеспечивает системное сопровождение учащихся с 
ограниченными возможностями здоровья специалистами различного

профиля в образовательном процессе.
Наиболее действенная форма организованного взаимодействия специалистов — это 
консилиум и службы сопровождения общеобразовательного учреждения, которые

предоставляют многопрофильную помощь ребенку и его родителям (законным представителям),
а  также  образовательному  учреждению  в  решении  вопросов,  связанных  с  адаптацией,
обучением,  воспитанием,  развитием,  социализацией  детей  с  ограниченными  возможностями
здоровья.

V. Планируемые результаты коррекционной работы
Жизненно значимые компетенции Требования к результатам

Развитие у ребенка адекватных Умение обратиться ко взрослым при затруднениях в



представлений о собственных учебном процессе.
возможностях и ограничениях,
представлений о своих нуждах и
правах в организации обучения
Формирование активной позиции Ориентировка в устройстве школьной жизни, участие
ребенка и укрепление веры  в свои в повседневной жизни класса, принятие на себя
силы в овладении навыками обязанностей
самообслуживания: дома и в школе, наряду с другими детьми

Представления об устройстве школьной жизни.
Умение ориентироваться в пространстве школы и
попросить о помощи в случае  затруднений,
ориентироваться в расписании занятий.
Умение включаться в разнообразные  повседневные
школьные дела, принимать посильное участие, брать
на себя
ответственность

Формирование знания правил Умение решать актуальные житейские задачи,
коммуникации и умения использовать их в используя вербальную и
актуальных для ребенка житейских ситуациях Невербальную коммуникацию  как средство достижения

цели.
Умение  начать и поддержать разговор, задать вопрос,
выразить свои намерения, просьбу, пожелание,
опасения, завершить
разговор.
Умение корректно выразить отказ и недовольство,
благодарность,
сочувствие и т.д.
Умение получать и уточнять информацию от
собеседника.
Освоение культурных форм выражения своих чувств
Расширение и обогащение опыта коммуникации
ребенка в ближнем и дальнем окружении
Расширение круга ситуаций, в которых ребенок может
использовать коммуникацию как средство достижения
цели.

Расширение и обогащение опыта Адекватность бытового поведения ребенка с  точки
реального взаимодействия ребенка с зрения
бытовым окружением, миром опасности/безопасности и для себя, и для
природных явлений и вещей, окружающих; сохранности окружающей предметной и
формирование адекватного природной среды.
представления об опасности и Использование вещей в соответствии с их функциями,
безопасности принятым порядком и характером наличной ситуации.

Расширение и накопление знакомых и разнообразно
освоенных мест за пределами дома и школы: двора, дачи,
леса, парка, речки, городских и загородных
достопримечательностей и др.
Формирование целостной и подробной картины мира,
упорядоченной во времени и пространстве, адекватно
возрасту
ребенка.
Формирование умения ребенка устанавливать связь
между ходом собственной жизни и природным порядком
Умение ребенка накапливать личные впечатления,
связанные  с явлениями окружающего мира,



упорядочивать их во времени и пространстве.
Умение устанавливать взаимосвязь порядка природного
и уклада собственной жизни в семье и в школе, вести
себя в быту сообразно этому пониманию (помыть грязные
сапоги, принять душ после прогулки на велосипеде в
жаркий летний день, и т.д.).
Умение устанавливать взаимосвязь порядка
общественного и
уклада собственной жизни в семье и в школе,
соответствовать этому порядку
Формирование внимания и интереса ребенка к
новизне и изменчивости окружающего, к их изучению,
понимания значения собственной активности во
взаимодействии со средой.
Развитие у ребенка любознательности,
наблюдательности, способности замечать новое,
задавать вопросы, включаться  в
совместную  со взрослым исследовательскую
деятельность.
Развитие активности во взаимодействии с миром,
понимание собственной результативности.
Накопление опыта освоения нового при помощи
экскурсий и путешествий
Развитие способности ребенка взаимодействовать с
другими людьми, осмыслять и присваивать чужой опыт и
делиться своим опытом, используя вербальные и
невербальные возможности
(игра, чтение, рисунок как коммуникация и др.)
Умение передать свои впечатления, соображения,
умозаключения так, чтобы быть понятым другим
человеком.
Умение принимать и включать в свой личный опыт
жизненный опыт других людей.
Умение делиться своими воспоминаниями,
впечатлениями и
планами с другими людьми.

Формирование представлений о Знание правил поведения в разных социальных
правилах поведения в разных ситуациях с людьми разного статуса:  с близкими в
социальных ситуациях и с людьми семье;  с учителями и учениками в школе; с
разного социального статуса, со незнакомыми людьми в транспорте, в
взрослыми разного возраста и парикмахерской, в театре, в кино, в магазине, в очереди
детьми (старшими, младшими, сверстниками), и т.д. и умение их применять в соответствии с ситуацией.
со знакомыми и незнакомыми людьми. Умение адекватно использовать принятые в

окружении ребенка социальные ритуалы, умение
вступить в контакт и общаться в соответствии с
возрастом, близостью и социальным статусом
собеседника, умение корректно привлечь к себе
внимание, отстраниться от нежелательного контакта,
выразить свои чувства, отказ, недовольство,
благодарность, сочувствие, намерение,
просьбу, опасение и др.
Освоение возможностей и допустимых границ
социальных контактов, выработки адекватной
дистанции в зависимости от
ситуации общения.



Умение проявлять инициативу, корректно
устанавливать и ограничивать контакт.
Умение не быть назойливым в своих просьбах и
требованиях, быть благодарным за проявление
внимания и оказание помощи.
Умение применять формы выражения своих чувств 
соответственно ситуации социального контакта Расширение
и обогащение опыта социального взаимодействия ребенка в
ближнем и дальнем окружении Расширение круга 
освоенных социальных контактов

IV. Требования к условиям реализации программы
Организационные условия

Программа  коррекционной  работы  предусматривает  следующие  варианты  инклюзивного
образования:  постоянная,  постоянная  неполная,  частичная,  эпизодическая  интеграция  и
дистанционное обучение.
Ввиду небольшого количества детей с ЗПР их обучение ведется в общеобразовательном классе 
по общей образовательной программе основного общего образования с осуществлением 
индивидуального и дифференцированного подхода в соответствии с рекомендациями ПМПк.

При наличии медицинских показаний ребенок может обучаться в щадящем режиме или 
на дому в течение четверти, полугода или полный учебный год.

Психолого-педагогическое обеспечение включает:
— дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок);
— индивидуальные и групповые развивающие занятия;
— психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-воспитательного 
процесса; учет индивидуальных особенностей ребенка; 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 учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных разделов, 
направленных на решение задач развития ребенка, отсутствующих в содержании образования 
нормально развивающегося сверстника; дифференцированное и индивидуализированное 
обучение с
учетом специфики нарушения здоровья ребенка; 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 учащихся, 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;
Программно-методическое обеспечение
В процессе реализации программы коррекционной работы используются рабочие коррекционно-
развивающие программы по выявленным нарушениям, диагностический и



коррекционно-развивающий  инструментарий,  необходимый  для  осуществления
профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, логопеда.
При обучении детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического
развития  по  индивидуальному  учебному  плану  используются  модифицированные
образовательные программы.
Кадровое обеспечение
Кадровым  обеспечением  программы  являются  специалисты  ППк  школы  :  педагог-психолог,
учителя  –  предметники,  классные  руководители,  учитель-логопед,  уровень  квалификации
которых  должен  соответствовать  квалификационным  характеристикам  по  соответствующей
должности.
Повышение  квалификации  специалистов  ППк  происходит  на  базе  городских  и  областных
учреждений, занимающихся данными проблемами.

Материально-техническое обеспечение
Материально-техническое обеспечение школы  в настоящее время  позволяет обеспечить
коррекционно-развивающую среду для имеющихся категорий детей с ЗПР. Имеются кабинеты
для
организации индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, а также
кабинеты,
оснащенные компьютерами. Имеются возможности для организации спортивных и
массовых мероприятий, питания, оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий, 
хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания.

Информационное обеспечение
Программа поддерживается информационной образовательной средой, созданной в лицее: 
электронный дневник; компьютерные классы с выходом в Интернет; сайт школы . 
Информационная образовательная среда школы  обеспечивает широкий доступ детей с 
ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к 
сетевым источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим 
наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, 
наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов.

2.6. ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА СТУПЕНИ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ УЧАЩИХСЯ

С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ (ВАРИАНТ 7.1)

Частью федерального государственного образовательного стандарта ООО для учащихся с 
ОВЗ является внеурочная деятельность. Внеурочная деятельность школьников
– понятие, объединяющее все виды деятельности школьников (кроме учебной), в которых 
возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации.

Процесс  воспитания  в  школьном  пространстве  непрерывен,  но  следует  различать
потенциал урочной и внеурочной деятельности. Основой формирования гражданской позиции
и социальной активности  может явиться  внеурочная  деятельность  школьников.  Она имеет
большее, чем урок временное пространство, большее количество субъектов – участников того
или иного вида деятельности и несёт в себе приоритет воспитания в человеке тех или иных
умений, навыков, личностных качеств.



Внеурочная  деятельность  –  это  форма творческого  целенаправленного  взаимодействия
ученика,  учителя  и  других  субъектов  воспитательного  процесса  по созданию условий для
освоения  учащимися  социально-  культурных  ценностей  общества  через  включение  в
общественно-полезную  деятельность,  неформальную  организацию  досуга,  имеющая  целью
самореализацию личности во внеурочное время.

Внеурочная деятельность не должна быть догматической или насильственной (приказной)

формальной. При организации внеурочной деятельности учитывается позитивный опыт 
ребёнка.

Основной  целью внеурочной деятельности является создание условий для достижения
учащегосянеобходимого  для  жизни  в  обществе  социального  опыта  и  формирования
принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для всестороннего развития и
социализации каждого учащегосяс  ТНР, создание воспитывающей среды, обеспечивающей
развитие социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное время.
Основные задачи:

– коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного 
развития учащихся с ЗПР с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей;

–  развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни;

– развитие возможных избирательных способностей и интересов учащегосяв разных 
видах деятельности;

– формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно 
оценивать окружающее и самих себя,

–  формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;

– развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 
настойчивости в достижении результата;

–  расширение представлений учащегосяо мире и о себе, его социального опыта;
–  формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям;
–  формирование умений, навыков социального общения людей;

– расширение круга общения, выход учащегосяза пределы семьи и образовательной 
организации;

–  развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками,
–  родителями, старшими детьми в решении общих проблем;
–  укрепление доверия к другим людям;

– развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 
людей и сопереживания им.

Для реализации внеурочной деятельности на ступени основного общего образования
отводится  10 часов в неделю, предназначенные для реализации направлений внеурочной
деятельности (не более 5 часов в неделю), и часы на коррекционно-развивающую область
(не  менее  5  часов  в  неделю).  Внеурочная  деятельность  организуется  по  направлениям
развития личности:

спортивно-оздоровительное («Спорт, жизнь, будущее – твой выбор», «Волейбол», 
«Футбол»);



духовно-нравственное  («Риторика  –  искусство  правильно  говорить»,  «Музейная
педагогика», «Диалог», «Люби и знай свой город и край», «Знай наших - читай наших!»,
«Память»);

общеинтеллектуальное  («Черчение»,  «Игра  –  дело  серьезное»,  «Математический
кружок», «Занимательный английский язык», «Компьютерная графика и мультипликация»,
«Занимательная физика», «LEGO-конструирование»);

общекультурное («Школьный театр», ««Hand Made» - сделано своими руками»);

-социальное («Я и мир (Экология души, экология здоровья, экология природы)», 
«Школа медиации (Правила разрешения конфликтов)», «Школа лидера», «Профориентация
выбери свое будущее»)

Следует учитывать, что внеурочная деятельность:
–  является неотъемлемой частью образовательной деятельности в школе;
– способствует в полной мере реализации требований федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования для детей с ТНР;
– не является дополнительным образованием учащихся и может происходить не только во

второй половине дня, но и в другое время, включая каникулярные, выходные и праздничные
дни (например, экскурсионные поездки в другие города, лагеря, концерты и др.);

–  преимуществами  данного  компонента  образовательного  процесса  является:
предоставление учащимся возможность широкого спектра занятий, направленных на развитие
школьника;

– наполнение конкретным содержанием данного компонента находится в компетенции 
образовательной организации.

Любая образовательная деятельность должна давать результаты.
Образовательные результаты внеурочной деятельности могут быть трёх уровней. 
Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об

общественных нормах,  об устройстве  общества,  о  социально одобряемых и неодобряемых
формах  поведения  в  обществе  и  т.п.),  понимания  социальной  реальности  и  повседневной
жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие
ученика со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми
для него носителями социального знания и повседневного опыта.

Второй  уровень  результатов  – формирование  позитивных  отношений  школьника  к
базовым  ценностям  общества  (человек,  семья,  Отечество,  природа,  мир,  знания,  труд,
культура),  ценностного  отношения  к  социальной  реальности  в  целом.  Для  достижения
данного уровня результатов особое значение имеет равноправное взаимодействие школьника
с другими школьниками на уровне класса, школы, то есть в защищенной, дружественной ему
социальной  среде.  Именно  в  такой  близкой  социальной  среде  ребенок  получает  (или  не
получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает
их ценить (или отвергает).

Третий  уровень  результатов  – получение  школьником  опыта  самостоятельного
социального действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет
взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами гимназии, в открытой
общественной среде.



Внеурочная деятельность школы во многом зависит от имеющихся кадровых и 
материальных возможностей, поэтому в нашей школе внеурочная деятельность учащихся 1-4
классов для организации внеурочной деятельности учащихся в работу вовлечены не только
учителя начальных классов, а также воспитатели, учителя физической культуры и ритмики,
педагоги - психологи.

Запись учащихся по выбору занятий осуществляется с учетом запросов родителей 
(законных представителей) и детей.

Жизнь  ребёнка,  пронизанная  многообразными  видами  деятельности  и  включенная  в
систему позитивных отношений с окружающей действительностью, способствует созданию
материальных  и  духовных  ценностей,  постепенно  содействуя  переходу  из  позиции
потребителя  в  позицию  производителя  материальных  и  духовных  благ,  а  это  стержень
социализации личности, показатель развития и взросления человека. В этом плане внеурочная
деятельность  обладает  огромным  воспитательным  потенциалом,  так  как  ребёнку
предоставляется  выбор  сфер  деятельности,  где  можно  быть  успешным,  где  можно
«самовоспитываться» в соответствии со своей шкалой ценностей.

Образовательная  организация  самостоятельно  разрабатывает  и  утверждает  план
внеурочной деятельности. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается
при определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающих



III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ АООП ООО

3.1 УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ УЧАЩИХСЯ С
ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ (ВАРИАНТ 7.1)

          План (недельный) по внеурочной деятельности

 для 5-6 классов основного общего образования на основе ФГОС

            МАОУ Школы  «Эврика-развитие  г. Томска

на 2019-2020  учебный год с пятидневной учебной неделей

Предметные области Учебные предметы класс
ы
5 α 5 β 5 γ 5 Δ 5-6 μ 6α 6 γ 6 Δ

Обязательная часть ч/нед ч/го
д

ч/не
д

ч/го
д

ч/не
д

ч/г
од

ч/н
ед

ч/г
од

ч/не
д

ч/г
од

ч/н
ед

ч/г
од

ч/н
ед ч/год ч/н

ед
Русский язык и литература Русский язык 5 170 5 170 5 170 5 170 6 204 6 204 6 204 6

Литература 3 102 3 102 3 102 3 102 3 102 3 102 3 102 3
Родной язык и родная 
литература Родной язык

Родная литература

Иностранные языки Иностранный язык 
(английский язык) 3 102 3 102 3 102 3 102 3 102 3 102 3 102 3

Второй 
инностранный язык 
( франзузкий для 5-
х классов )

1 34 1 34 1 34 34

Второй 
инностранный язык 
(немецкий язык)

1 68 1 1 34 2 68 1

Математика и информатика Математика 5 170 5 170 5 170 5 170 5 170 5 170 5 170 5
Общественно-научные 
предметы

История 2 68 2 68 2 68 2 68 2 68 2 68 2,5 85 2

Обществознание 0 0 0 0/1 0/ 
34

1 34 0,5 17 1

География 1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 2 68 1 34 2
Естественнонаучные предметы Биология 2 68 2 68 2 68 2 68 2 68 1 34 1 34 1
Искусство Музыка 1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 1

ИЗО 1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 1

Основы духовно-нравственной 
культуры народов России

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России

1 34 1 34 1 34 1 34 1/0
34/
0 0

Технология Технология 2 68 2 68 2 68 2 68 2 68 2 68 2 68 2
Физическая культура и основы 
безопасности 
жизнедеятельности

Физическая 
культура 2 68 2 68 2 68 2 68 2 68 2 68 2 68 2

Итого: 29 986 29 986 29 102
0 29 986 29 986 30 102

0 30 1020 30

Часть, формируемая 
участниками образовательного 
процесса

Итого: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Максимально 29 986 29 986 29 102 29 986 29 986 30 102 30 1020 30



допустимая 
недельная нагрузка 0 0

29 29 29 29 30 30 30 30

                                       Учебный план (недельный)
                   для 7 -8 классов основного общего образования на основе ФГОС

МАОУ Школа «Эврика-развитие  г. Томска

                              на 2019-2020 учебный год с пятидневной учебной неделей

Предметные области Учебные предметы классы

7 α 7 γ 7-8 
μ 8 α 8 γ

Обязательная часть ч/нед ч/год
ч/не
д ч/год

ч/не
д ч/год

ч/не
д ч/год

ч/не
д ч/год

Русский язык и 
литература Русский язык 4 136 4 136 4 136 3 102 3 102

Литература 2 68 2 68 2 68 2 68 2 68
Родной язык и родная 
литература

Родной язык 0

Родная литература 0

Иностранные языки Иностранный язык 
(английский язык) 3 102 3 102 3 102 3 102 3 102

Второй инностранный 
язык (немецкий язык) 1 34 2 68 1 34 1 34 2 68

Математика и 
информатика Алгебра 3 102 3 102 3 102 3 102 3 102

Геометрия 2 68 2 68 2 68 2 68 2 68
Информатикак и ИКТ 1 34 1 34 1 34 1 34 1 34

Общественно-научные 
предметы История 2 68 2 68 2 68 2 68 2 68

Обществознание 1 34 1 34 1 34 1 34 1 34
География 2 68 2 68 2 68 2 68 2 68

Естественнонаучные 
предметы

Биология 2 68 2 68 2 68 2 68 2 68

Физика 2 68 2 68 2 68 2 68 2 68
Химия 0 0 1 34 2 68 2 68

Искусство Музыка 1 34 1 34 1 34 1 34 1 34
ИЗО 1 34 1 34 0,5 17 0 1 34

Технология Технология 2 68 2 68 1,5 51 1 34 1 34
Физическая культура и 
основы безопасности 
жизнедеятельности

Основы безопасности 
жизнедеятельности 0 0 1 34 1 34 1 34

Физическая культура 2 68 2 68 2 68 2 68 2 68
Итого: 31,0 1054,0 32,0 1088,0 32,0 1088,0 31,0 1054,0 33,0 1122,0

Часть, формируемая 
участниками 
образовательного 
процесса

ОБЖ 0,5 17 0 0 0 0

Черчение 0,5 17 0 1 34 0
Основы социализации 
личности (включая 
планирование 
карьеры)

1 34 1 34

Итого: 1 34 0 0 1 34 2 68 0 0
Максимально 
допустимая недельная

32 1088 32 1088 33 1122 33 1122 33 1122



нагрузка

32 32 33 33 33

  Учебный план (недельный) 
для 9 классов   основного общего образования
МАОУ Школа «Эврика-развитие  г. Томска

на 2019-2020 учебный год с пятидневной учебной неделей

Предметные области
Классы/часы в 
нед.

Учебные предметы 9α 9γ

ч/нед ч/год
ч/не
д ч/год

Русский язык и литература Русский язык 3 102 3 102
Литература 3 102 3 102

Родной язык и родная литература Родной язык 0 0 0 0
Родная литература 0 0 0 0

Иностранные языки Иностранный язык (английский 
язык)

3 102 3 102

Второй инностранный язык 
(немецкий язык) 1 34 1 34

Математика и информатика Алгебра 3 102 3 102
Геометрия 2 68 2 68
Информатика и ИКТ 1 34 1 34

Общественно-научные предметы История 2 68 2 68
Обществознание 1 34 1 34
География 2 68 2 68

Естественнонаучные предметы Физика 3 102 3 102
Химия 2 68 2 68
Биология 2 68 2 68

Физическая культура и основы безопасности 
жизнедеятельности ОБЖ 1 34 1 34

Физическая культура 2 68 2 68
Итого: 31 1054 31 1054

Часть, формируемая участниками 
образовательного процесса Элективные курсы 2 68 2 68

Итого: 2 68 2 68
Максимально допустимая 
недельная нагрузка 33 1122 33 1122



3.2. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
соответствии  с  требованиями  федерального  государственного  образовательного

стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) основная образовательная программа
основного  общего  образования  реализуется  образовательным  учреждением  и  через
внеурочную деятельность.
Внеурочная  деятельность  осуществляется  в  формах,  отличных  от  классно-урочной,  и
направлена  на  достижение  планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной
программы начального общего образования.

Цель внеурочной деятельности:  создание  воспитывающей среды, обеспечивающей
активизацию социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие
здоровой  личности  со  сформированной  гражданской  ответственностью  и  правовым
самосознанием,  подготовленной  к  жизнедеятельности  в  новых  условиях,  способной  на
социально значимую практическую деятельность.

Для  реализации  внеурочной  деятельности  учащихся  5-8  классов  образовательное
учреждение  выбрало  модель  внеурочной  деятельности  на  основе  оптимизации  всех
внутренних  ресурсов  образовательного  учреждения.  В  данной  модели  для  реализации
внеурочной  деятельности  принимают  участие  педагоги  школы   (учителя-предметники,
классный  руководитель,  руководители  кружков  дополнительного  образования.
Координирующую роль выполняет классный руководитель. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и
потребностей учащихся через организацию внеурочной деятельности. Внеурочная 
деятельность организуется по направлениям развития личности:

спортивно-оздоровительное 
духовно-нравственное 
общеинтеллектуальное
общекультурное
социальное 
Учащиеся  5-9  классов  могут  выбрать  не  более  10  часов  внеурочной деятельности,

коррекционные занятия обязательны.

                               План (недельный) по внеурочной деятельности
для 5-6 классов основного общего образования на основе ФГОС

МАОУ Школы  «Эврика-развитие  г. Томска
на 2019-2020  учебный год с пятидневной учебной неделей

№ Внеурочная деятельность Предметные области/Учебные 
предметы

классы/часо
в в неделю

5 α 5β 5 γ 5 Δ
5-6 
μ 6 α 6γ 6 Δ

1
Общеинтеллектуальное 
направление Робототехника 1 1 1 1 1 1

Клуб "Интеллект" 1 1 1 1 1
Юный астроном 1 1 1 1
Тайный микромир 1 1 1 1
Научное 
проектирование/проектная 
деятельность

1 1 2

Занимательный Немецкий 1
Клуб "Скрабл" (Scrable) 1 1 1 1 1 1 1

2 Общекультурное направление Историческая реконструкция 1 1 1 1 1
Школа Инженерной культуры 1 1 1
Гуманитарный клуб 1
Геометрия свободной руки 1 1

3 Социальное напрвление Рукоделие 1 1 1
Клуб "Экскурсоводов" 1 1 1 1



Я-лидер 1 1 1 1 1 1 1
Дебаты 1
Эко-дом 1 1 1 1 1 1 1 1
Развитие коммуникативных 
навыков 1 1 1 1 1 1

4 Спортивно-оздоровительное 
направление

Соревновательная деятельность 
(баскетбол, лапта, настольный 
теннис, футбол)

1 1 1 1 1 1 1 1

Силовая подготовка ( гиревой 
спорт, самбо) 

1 1 1 1 1 1 1

Туризм "Школа безлпасности" 1
Ботмеровская гимнастика 1 1

5 Духовно-нравственное 
напрвление

Развитие музыкальных и 
творческих способностей (хор) 1 1 1 1 1 1 1

Сетевой театр 1 1 1
Театр на Французком языке 1 1 1 1 1
Театральная мастерская 1 1 1 1 1 1 1

6
Коррекционно-развивающее 
направление

Групповые  коррекционные 
занятия 2 2 2

ИТОГО 13 12 14 16 17 15 15 15

                           План (недельный) по внеурочной деятельности
  для 7-8 классов основного общего образования на основе ФГОС

МАОУ Школы «Эврика-развитие  г. Томска
на 2019-2020 учебный год с пятидневной учебной неделей

№ Внеурочная деятельность Предметные области/Учебные предметы классы/часов 
в неделю

7 α 7 γ 7-8 
μ 8 α 8γ

1 Общеинтеллектуальное 
направление Робототехника 1 1 1

Клуб "Интеллект" 1 1 1
Клуб "Скрабл" (Scrable) 1 1 1 1
Научное проектирование 1 1 1
Юный астроном 1
Астрономическая геометрия 1
Эксперементальная химия 1

2 Общекультурное направление МХК 1
Школа Инженерной культуры 1 1 1 1
Историческая реконструкция 1 1
Гуманитарный клуб 1

3 Социальное напрвление МЭКОМ ( Моделирование ЭКОомики и 
Менеджмента )

1 1 1

Клуб "Экскурсоводов" 1 1
Развитие коммуникативных навыков 1 1 1 1
Эко-дом 1 1
Дебаты 1

4 Спортивно-оздоровительное 
направление

Соревновательная деятельность 
(баскетбол, лапта, настольный теннис, 
футбол)

1 1 1 1

Силовая подготовка (гиревой спорт, 
самбо) 1 1

Ботмеровская гимнастика 1 1
Туризм "Школа безопасности" 1



5
Духовно-нравственное 
направление Сетевой театр 1 1 1

Развитие музыкальных и творческих 
способностей (хор) 1 1 1 1

Ремесленные искусства 1 1
Театральная мастерская 1 1 1 1 1

6 Коррекционно-развивающее 
направление

Групповые  коррекционные занятия 2 2 2

ИТОГО 18 15 14 10 8

  План (недельный) по внеурочной деятельности
 для 9 классов основного общего образования на основе ФГОС

МАОУ Школы «Эврика-развитие  г. Томска
на 2019-2020 учебный год с пятидневной учебной неделей

№ Внеурочная деятельность Предметные области/Учебные предметы классы/часов в
неделю
9 α 9 γ

1 Общеинтеллектуальное 
направление Робототехника 1

Клуб "Скрабл" (Scrable) 1 1
2 Общекультурное направление Школа Инженерной культуры 1

Гуманитарный клуб 1
Дебаты 1
Живопись 0,5 0,5
Графика 0,5 0,5
Город мастеров 2

3 Социальное напрвление Инностранный язык в профессиональной 
перспективе 1

Занимательный немецкий 1
Эко-дом 1

4 Спортивно-оздоровительное 
направление Ботмеровская гимнастика 1

5
Духовно-нравчтвенное 
направление Сетевой театр 1

Оркестр 1
Развитие музыкальных и творческих способностей 
(хор, элементарное музицирование)

1 1

6 Коррекционно-развивающее 
направление Групповые  коррекционные занятия 2 2

ИТОГО 12 10



3.3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

УЧАЩИХСЯ С ЗПР (ВАРИАНТ 7.1)

Кадровые  условия  реализации  адаптированной  основной  образовательной
программы основного общего образования учащихся с ЗПР

Основная  школа  МАОУ  школы   «Эврика-развитие»  укомплектована
квалифицированными кадрами. Уровень квалификации работников для каждой занимаемой
должности  соответствует  квалификационным  характеристикам  по  соответствующей
должности, а также квалификационной категории.

Финансово-экономические  условия  реализации, адаптированной  основной
образовательной программы начального общего образования учащихся с тяжелыми
нарушениями речи

Финансовое обеспечение образования учащихся с ЗПР осуществляется в соответствии
законодательством  Российской  Федерации  и  с  учетом  особенностей,  установленных
Федеральным  законом  «Об  образовании  в  Российской  Федерации».  Нормативы
определяются  органами  государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации  в
соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Закона. Нормативные затраты определяются по
каждому  уровню образования  в  соответствии  с  федеральными  государственными
образовательными стандартами по каждому виду образовательных программ с учетом форм
обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных
программ,
образовательных технологий, специальных условий получения образования учащимися
с  ЗПР, обеспечения  дополнительного  профессионального  образования педагогическим
работникам,  обеспечения  безопасных  условий  обучения  и  воспитания,  охраны  здоровья
учащихся, а также с учетом иных, предусмотренных Законом особенностей организации и
осуществления  образовательной  деятельности  (для  различных  категорий  учащихся)  в

расчете на одного обучающегося, если иное не установлено настоящей статьей21.
Финансирование коррекционно-развивающей области должно осуществляться в объеме,

предусмотренном действующим законодательством.
Материально-технические  условия  реализации  адаптированной  основной

образовательной  программы  начального  общего  образования  учащихся  с  ЗПР
(вариант 7.1).

Материально-техническое  обеспечение  заключается  в  создании  надлежащих
материально-технических  условий для беспрепятственного  доступа  детей  с  недостатками
физического и (или) психического развития в здание и помещения школы, организацию их



пребывания, обучения в школе (архитектурная среда для учащихся с ОВЗ), также 
позволяющих обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среды школы:

–  наличие кабинета для занятий с педагогом-психологом (2)
–  наличие кабинета для логопедических занятий (2)

Материально - технические условия реализации АООП ООО для учащихся с
ЗПР (ВАРИАНТ 7.1)

№ Составляющие материально-технических условий
п/п
1 Соответствие  материально-технической  базы  реализации  АООП  ООО  ЗПР

МАОУ  школы   «Эврика-развитие»  действующим  санитарным  и  
противопожарным  нормам,
нормам охраны труда работников образовательных учреждений, предъявляемым
к:
участку (территории) ОУ;
зданию ОУ;
помещениюбиблиотекисчитальнымзалом;
помещению для питания;
помещениям  для  занятий  (урочных  и  внеурочных);
актовому залу;
трём  спортивным  залам;  спортивной  площадке;  игровому  и  спортивному
оборудованию;
помещениям для медицинского персонала;
мебели,   офисному   оснащению   и   хозяйственному   инвентарю;
расходным материалам и канцелярским принадлежностям

2
Обеспечение   информационно-образовательной   среды   МАОУ   школы    
«Эврика-развитие»,
соответствующей законодательству Российской Федерации, средствами ИКТ

3 Наличие учебно-методического и информационного обеспечения реализации
АООП ООО ЗПР

Информационные условия
МАОУ школе «Эврика-развитие» созданы условия для функционирования современной

информационно-образовательной  среды,  включающей  электронные  информационные
ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий,
телекоммуникационных  технологий,  соответствующих  технических  средств  (в  том  числе,
флеш-тренажеров, инструментов Wiki, цифровых видео материалов и др.), обеспечивающих
достижение каждым обучающимся максимально возможных для него результатов освоения
адаптированной основной образовательной программы начального общего образования.

Реализация  данного  направления  определяет  необходимость  укомплектования   школы
современным  оборудованием,  обеспечивающим  возможность  использования  и  создания
информации, в том числе запись и обработка изображений и звука,  выступления с аудио-,
видео- и графическим сопровождением (компьютер, проектор, интерактивная доска и т.п.),
возможность  осуществления  информационного  взаимодействия  в  локальных и глобальных
сетях,  доступа  к  печатным  и  электронным  образовательным  ресурсам  федеральных  и
региональных центрах информационно-образовательных ресурсов.

Особенности  организации  учебного  процесса  в  классах  АООП  НОО  размещаются  на
сайте Школы; рассматриваются в ежегодном публичном отчете Школы; являются



обязательными вопросами на проводимых в течение года общешкольных родительских 
собраний для будущих первоклассников, а также на классных родительских собраниях.
Требования к организации пространства

Пространство  (здание  и  прилегающая  территория),  в  котором  осуществляется
образование  учащихся  с  ЗПР  соответствует  общим  требованиям,  предъявляемым  к
образовательным организациям, в частности:

– к соблюдению санитарно-гигиенических норм образовательного процесса

(требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т.д.);
– к обеспечению санитарно-бытовых (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест

личной  гигиены  и  т.д.)  и  социально-бытовых  условий  (наличие  оборудованного  рабочего
места, учительской, комнаты психологической разгрузки и т.д.);

–  к соблюдению пожарной и электробезопасности;
–  к соблюдению требований охраны труда;

– к соблюдению своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального
ремонта и др.

Материально-техническая  база  реализации  адаптированной  основной  образовательной
программы начального образования учащихся с ЗПР соответствует действующим санитарным
и  противопожарным  нормам,  нормам  охраны  труда  работников  образовательных
учреждениям, предъявляемым к:

– участку (территории) образовательного учреждения (площадь, инсоляция, освещение,
размещение,  необходимый  набор  зон  для  обеспечения  образовательной  и  хозяйственной
деятельности образовательного учреждения и их оборудование);

–  зданию образовательного учреждения (высота и архитектура здания),
– помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального зала, 

число читательских мест, медиатеки)

–  помещениям  для  осуществления  образовательного  процесса:  классам,  кабинетам
учителя-логопеда, педагога-психолога и др. специалистов (необходимый набор и размещение,
их  площадь,  освещенность,  расположение  и  размеры  рабочих,  игровых  зон  и  зон  для
индивидуальных занятий в учебных кабинетах образовательной организации, для активной
деятельности,  сна  и  отдыха,  структура  которых  должна  обеспечивать  возможность  для
организации урочной и внеурочной учебной деятельности);

–  помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительным искусством,
хореографией, моделированием, техническим творчеством, естественнонаучными 
исследованиями, актовому залу;

–  спортивным залам, бассейнам, игровому и спортивному оборудованию;
–  помещениям для медицинского персонала;
–  помещениям  для  питания  учащихся,  а  также  для  хранения  и  приготовления  пищи,

обеспечивающим  возможность  организации  качественного  горячего  питания,  в  том  числе
горячих завтраков;

– мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю; расходным материалам

канцелярским принадлежностям;
–  туалетам, душевым, коридорам и другим помещениям.



Требования  к  наполняемости  классов,  где  обучаются  школьники  с  ЗПР,
регламентируются приказом № 1015 Минобрнауки от 30.08.2013г. Каждый класс оборудован
партами, регулируемыми в соответствии с ростом учащихся.

Каждый  учитель  проводит  уроки  в  соответствии  с  современными  требованиями
информатизации, используя видео- и аудиотехнику.

Кабинет информатики предназначен для проведения уроков  в соответствии с учебным
планом.

Логопедический  кабинет  предназначен  для  диагностики  и  коррекции  нарушений  речи
учащихся с ОВЗ.

Кабинет  психологов  предназначен  для  организации  групповой  и  индивидуальной
психологической помощи учащимся и их семьям.
Организация временного режима

Временной  режим образования  учащихся  с  ЗПР  (учебный  год,  учебная  неделя,  день)
устанавливается  в  соответствии  с  законодательно  закрепленными  нормативами  (ФЗ  «Об
образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а также локальными
актами образовательной организации.

Продолжительность  учебного  дня  для  конкретного  учащегосяустанавливается
образовательной организацией с учетом особых образовательных потребностей ребенка, его
готовности нахождению в среде сверстников без родителей.

Для учащихся 5-9-х классов максимальная продолжительность учебной недели составляет
5 дней. 

Продолжительность  учебного  года  при  получении  ступени  общего  образования
составляет 34 недели.

Продолжительность  каникул  в  течение  учебного  года  составляет  не  менее  30
календарных дней, летом — не менее 8 недель.

Продолжительность урока составляет 40 минут (по Уставу школы).

Организации рабочего места
Номер  парты  подбирается  тщательно,  в  соответствии  с  ростом  обучающегося,  что

обеспечивает возможность поддерживать правильную позу. Парта имеет хорошее освещение.
Необходимо учесть,  какой рукой пишет  ребенок:  если  ведущая  рука  – правая,  то свет  на
рабочую  поверхность  должен  падать  слева,  а  если  ребенок  левша,  тогда  стол  лучше
установить  возле  окна  так,  чтобы  свет  падал  справа.  Необходимые  школьные  учебники
должны находиться на расстоянии вытянутой руки; обязательно пользоваться подставкой для
книг.  С  парты  открывается  прямой  доступ  к  информации,  расположенной  на  доске,
информационных стендах и пр.

Технические средства комфортного доступа учащегося с ЗПР к образованию 
(ассистирующие средства и технологии)

Информационно-образовательная  среда  образовательного  учреждения  включает  в  себя
совокупность  технологических  средств  (компьютеры,  мультимедийные  проекторы  с
экранами,  интерактивные  доски,  базы  данных,  коммуникационные  каналы,  программные
продукты и др.), культурные и организационные формы информационного взаимодействия,
компетентных участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и



профессиональных задач с применением информационно- коммуникационных технологий 
(ИКТ), а также наличие служб поддержки применения ИКТ.

техническим  средствам  поддержки  учащихся  с  ЗПР  относятся  специализированные
компьютерные обучающие комплексы, электронные образовательные ресурсы, визуальные и
аудиоприборы.

Требования  к  материально-техническому  обеспечению  ориентированы  не  только  на
ребенка,  но и на всех участников процесса  образования.  Это обусловлено большей,  чем в
«норме»,  необходимостью  индивидуализации  процесса  образования  учащихся  с  ЗПР.
Специфика  данной  группы  требований  состоит  в  том,  что  все  вовлечённые  в  процесс
образования  взрослые  должны  иметь  неограниченный  доступ  к  организационной  технике
либо  специальному  ресурсному  центру  в  образовательном  учреждении,  где  можно
осуществлять  подготовку  необходимых  индивидуализированных  материалов  для  процесса
обучения ребёнка, имеющего нарушения речи. Предусматривается материально-техническая
поддержка,  в  том  числе  сетевая,  процесса  координации  и  взаимодействия  специалистов
разного профиля, вовлечённых в процесс образования, родителей (законных представителей)
учащегосяс ЗПР. Для организации удаленной работы, специалисты обеспечиваются полным
комплектом компьютерного и периферийного оборудования.

Предусматривается  обязательное  регулярное  и  качественное  взаимодействие
специалистов  различного  профиля.  Для  специалистов  предусматривается  возможность
обратиться к информационным ресурсам в сфере специальной психологии и коррекционной
педагогики,  включая  электронные  библиотеки,  порталы  и  сайты,  дистанционный
консультативный  сервис,  получить  индивидуальную  консультацию  квалифицированных
профильных  специалистов.  Также  предусматривается  организация  регулярного  обмена
информацией между специалистами разного профиля, специалистами и семьей посредством
сетевых ресурсов и технологий.

3.3.  Учебно-методические  условия  реализации  адаптированной  основной
образовательной  программы  начального  общего  образования  учащихся  с  задержкой
психического развития (вариант 7.1)

Освоение  адаптированной  основной  образовательной  программы  начального  общего
образования осуществляется по учебникам (или) учебникам с электронными приложениями,
являющимися их составной частью, учебно-методической литературе и материалам по всем
учебным  предметам  адаптированной  основной  образовательной  программы  начального
общего  образования  учащихся  с  ЗПР  на  определенных  учредителем  образовательной
организации языках обучения и воспитания; рабочим тетрадям, дидактическим материалам,
компьютерному  инструменту,  предназначенным  для  образовательных  организаций,
обучающих школьников с ЗПР.

Образовательная  организация  также  имеет  доступ  к  печатным  и  электронным
образовательным ресурсам (ЭОР),  в  том числе  к  электронным образовательным ресурсам,
размещенным  в  федеральных  и  региональных  базах  данных  ЭОР.  Библиотека
образовательного  учреждения  укомплектована  печатными  образовательными  ресурсами  и
ЭОР  по  всем  учебным  предметам  учебного  плана,  а  также  имеет  фонд  дополнительной
литературы. Фонд дополнительной литературы включает детскую художественную и научно-
популярную  литературу,  справочно-библиографические  и  периодические  издания,
сопровождающие  реализацию  адаптированной  основной  образовательной  программы
начального общего образования.



При  реализации  адаптированной  основной  образовательной  программы  начального
общего  образования  используются  различные  образовательные  технологии,  в  том  числе
дистанционные образовательные технологии, электронное обучение.

Особые  образовательные  потребности  учащихся  по  адаптированной  основной
образовательной  программе  (по  индивидуальному  учебному  плану  с  учетом  особых
образовательных  потребностей  групп  или  отдельных  учащихся  с  ЗПР)  вызывают
необходимость специального подбора учебного и дидактического материала, позволяющего
эффективно осуществлять процесс обучения по всем содержательным областям.

Освоение  практики  общения  с  окружающими  людьми  в  рамках  предметной  области
«Русский  язык  и  Литература»  предполагает  использование  как  вербальных, так  и
невербальных средств коммуникации.

Вспомогательными средствами невербальной (неречевой) коммуникации могут являться:

–  специально подобранные предметы;
– графические/печатные изображения (тематические наборы фотографий, рисунков, 

пиктограмм и др., а также составленные из них индивидуальные коммуникативные альбомы);
–  интерактивные доски;
–  электронные  средства  (устройства  видеозаписи,  электронные  коммуникаторы,

планшетный или персональный компьютер с соответствующим программным обеспечением и
вспомогательным оборудованием и др.).

Вышеперечисленные  и  другие  средства  могут  и  должны использоваться  для  развития
вербальной (речевой) коммуникации с учащимися, для которых она становится доступной.


