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Общие положения 
1. Адаптированная общеобразовательная программа основного общего образования 
обучающихся с задержкой психического развития (далее - АОП ООО обучающихся с ЗПР) - это 
образовательная программа, адаптированная для обучения данной категории обучающихся с 
учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 
обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 
2. АОП разрабатывается организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
имеющими государственную аккредитацию, а также образовательных потребностей и запросов 
участников образовательного процесса. 

Структура адаптированной общеобразовательной программы основного общего 
образования обучающихся с задержкой психического развития 

Структура АОП ООО обучающихся с ЗПР включает целевой, содержательный и 
организационный разделы. 
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 
реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР образовательной организацией, а также способы 
определения достижения этих целей и результатов. 
Целевой раздел включает: 
• пояснительную записку; 
• планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АОП ООО; 
• систему оценки достижения планируемых результатов освоения АОП ООО. Содержательный 
раздел определяет общее содержание основного общего образования и включает следующие 
программы, ориентированные на достижение личностных, метапредметных и предметных 
результатов: 
• программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР; 
• программы отдельных учебных предметов, курсов; 
• программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ЗПР; 
• программу формирования экологической культуры здорового и безопасного образа жизни; 
• программу коррекционной работы; 
• программу внеурочной деятельности 
Организационный раздел включает: 
• учебный план основного общего образования; 
• систему специальных условий реализации АОП ООО в соответствии с требованиями Стандарта. 
АОП ООО для обучающихся с ЗПР, имеющих инвалидность, дополняется индивидуальной 
программой реабилитации инвалида (далее — ИПР) в части создания специальных условий 
получения образования. 

В основу Стандарта для обучающихся с ОВЗ положены деятельностный и 
дифференцированный подходы, осуществление которых предполагает: 
- признание обучения и воспитания как единого процесса организации познавательной, речевой 
и предметно-практической деятельности обучающихся с ОВЗ, обеспечивающего овладение ими 
содержанием образования (системой знаний, опытом разнообразной деятельности и 
эмоционально-личностного отношения к окружающему социальному и природному миру), в 
качестве основного средства достижения цели образования; 
- признание того, что развитие личности обучающихся с ОВЗ зависит от характера организации 
доступной им учебной деятельности; 
- развитие личности обучающихся с ОВЗ в соответствии с требованиями современного 
общества, обеспечивающими возможность их успешной социализации и социальной адаптации; 
- разработку содержания и технологий ООО обучающихся с ОВЗ, определяющих пути и 
способы достижения ими социально желаемого уровня личностного и познавательного развития 
с учетом их особых образовательных потребностей; 
- ориентацию на результаты образования как сист5емообразующий компонент Стандарта, где 
общекультурное и личностное развитие обучающегося с ОВЗ составляет цель и основной 
результат получения ООО; 
- реализацию права на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивающего развитие 
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способностей каждого обучающегося, формирование и развитие его личности в соответствии с 
принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями; 
- разнообразие организационных форм образовательного процесса и индивидуального развития 
каждого обучающегося с ОВЗ, обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных 
мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной 
деятельности. 

Дифференцированный подход к разработке и реализации АОП ООО обучающихся с ЗПР 
предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в 
неоднородности по возможностям освоения содержания образования. Это обусловливает 
необходимость создания и реализации разных вариантов АОП ООО обучающихся с ЗПР, в том 
числе и на основе индивидуального учебного плана. 

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

В контексте разработки АОП ООО обучающихся с ЗПР реализация деятельностного 
подхода обеспечивает: 
- придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 
- прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и поведения, 
возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных областях; 
- существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта 
деятельности и поведения; 
- обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе формирования 
универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только успешное усвоение ими 
системы научных знаний, умений и навыков (академических результатов), позволяющих 
продолжить образование на следующей ступени, но и жизненной компетенции, составляющей 
основу социальной успешности.



 

1. Целевой раздел 
1.1. Пояснительная записка 

Общая характеристика АОП ООО обучающихся с ЗПР представляет собой адаптированный 
вариант основной образовательной программы основного общего образования (далее — ООП 
ООО). Требования к структуре АОП ООО (в том числе соотношению обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательных отношений и их объему) и результатам ее освоения 
соответствуют федеральному государственному стандарту основного общего образования2 

Адаптация программы предполагает введение программы коррекционной работы, 
ориентированной на удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и 
поддержку в освоении АОП ООО, требований к результатам освоения программы коррекционной 
работы и условиям реализации АОП ООО. 

Обязательными условиями реализации АОП ООО обучающихся с ЗПР является психолого-
педагогическое сопровождение обучающегося, согласованная работа психолога с педагогами, 
реализующими программу коррекционной работы. 

Цель АОП ООО: 
Создание в школе гуманной адаптированной среды для детей с задержкой психического 

развития с целью социально - персональной реабилитации их и последующей интеграции в 
современном социально - экономическом и культурно - нравственном пространстве. 
Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач: 
• формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нравственно-
эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое); 
• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их социального и эмоционального 
благополучия; 
• формирование основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся в соответствии с принятыми в 
семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями; 
• формирование основ учебной деятельности; 
• создание специальных условий для получения образования в соответствии с возрастными, индивидуальными 
особенностями и особыми образовательными потребностями, развитие способностей и творческого потенциала 
каждого обучающегося как субъекта отношений в сфере образования; 
• обеспечение вариативности и разнообразия содержания АОП ООО и организационных форм получения 
образования обучающимися с учетом их образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья, 
типологических и индивидуальных особенностей; 
• формирование социокультурной и образовательной среды с учетом общих и особых образовательных потребностей 
разных групп обучающихся. 
• обеспечение доступности получения качественного основного общего образования; 
• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через организацию их общественно 
полезной деятельности, проведения спортивно-оздоровительной работы, организацию художественного творчества и 
др. с использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные формы на основе сетевого 
взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. соревнований; 
• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий деятельностного типа; 
• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 
• участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных представителей) и общественности в 
проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 
• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды (населённого 
пункта, района, города). 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 
Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, 

подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания специальных 
условий 

Категория обучающихся с ЗПР - наиболее многочисленная среди детей с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа школьников. Среди причин 
возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или функциональная недостаточность 
центральной нервной системы, конституциональные факторы, хронические соматические 
заболевания, неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная депривация. 
Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает значительный диапазон 
выраженности нарушений — от состояний, приближающихся к уровню возрастной нормы, до 
состояний, требующих отграничения от умственной отсталости. 

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в 
усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными способностями, 
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специфическими расстройствами психологического развития (школьных навыков, речи и др.), 
нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР 
являются в разной степени выраженные недостатки в формировании высших психических 
функций, замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятельности, 
трудности произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения 
речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, 
умственной работоспособности и эмоциональной сферы. 

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

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

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

Дифференциация образовательных программ начального общего образования обучающихся 
с ЗПР должна соотноситься с дифференциацией этой категории обучающихся в соответствии с 
характером и структурой нарушения психического развития. Задача разграничения вариантов ЗПР 
и рекомендации варианта образовательной программы возлагается на ПМПК. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 
Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных категорий, 

поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, определяют особую логику 
построения учебного процесса и находят своё отражение в структуре и содержании образования. 
Наряду с этим современные научные представления об особенностях психофизического развития 
разных групп обучающихся позволяют выделить образовательные потребности, как общие для всех 
обучающихся с ОВЗ , так и специфические. 
К общим потребностям относятся: 
• получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления первичного 
нарушения развития; 
• выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего преемственность между 
дошкольным и школьным этапами; 
• получение основного общего образования в условиях образовательных организаций общего или 
специального типа, адекватного образовательным потребностям обучающегося с ОВЗ; 
• обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как через 
содержание предметных областей, так и в процессе индивидуальной работы; 
• психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с педагогами и 
соучениками; 
• психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и 
образовательной организации; 
• постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 
образовательной организации. 

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АОП ООО, характерны следующие специфические 
образовательные потребности: 
• адаптация основной общеобразовательной программы основного общего образования с учетом 
необходимости коррекции психофизического развития; 
• обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с 
учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и нейродинамики 



 

психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой работоспособности, 
пониженного общего тонуса и др.); 
• комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, направленного 
на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также специальной 
психокоррекционной помощи, направленной на компенсацию дефицитов эмоционального 
развития и формирование осознанной саморегуляции познавательной деятельности и поведения; 
• организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков 
обучающимися с ЗПР ("пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, 
использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих как общему развитию 
обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков развития); 
• обеспечение индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве 
для разных категорий обучающихся с ЗПР; 
• профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; 
• постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и сформированности 
социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики психофизического развития; 
• обеспечение непрерывного контроля за становлением учебнопознавательной деятельности 
обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего справляться с 
учебными заданиями самостоятельно; 
• постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, 
окружающему предметному и социальному миру; 
• постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в закреплении 
и совершенствовании освоенных умений; 
• специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации 
взаимодействия с действительностью; 
• постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения; 
• использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и поведения; 
• развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 
взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование навыков 
социально одобряемого поведения; 
• специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности к 
самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию возникающих трудностей, 
формирование умения запрашивать и использовать помощь взрослого; 
• обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации (сотрудничество с 
родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально активной позиции, 
нравственных и общекультурных ценностей). 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АОП ООО 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с ЗПР АОП 
ООО соответствуют ФГОС ООО. Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АОП 
ООО дополняются результатами освоения программы коррекционной работы. 

Стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших основную 
образовательную программу основного общего образования: 

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 
сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки 
обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, 
личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности. 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися универсальные учебные действия 
(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 
компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными понятиями. 

предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета 
опыт специфической для данной предметной области деятельности по получению нового знания, 
его преобразованию и применению, а также систему основополагающих элементов научного 
знания, лежащих в основе современной научной картины мира. 

Личностные результаты в рамках когнитивного компонента будут сформированы: 
• историко-географический образ, включая представление о территории и границах России, 

её географических особенностях; знание основных исторических событий развития 
государственности и общества; знание истории и географии Оренбургской области и города 
Оренбурга, его достижений и культурных традиций; 
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• образ социально-политического устройства — представление о государственной 
организации России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание 
государственных праздников; 

• знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, 
ориентация в правовом пространстве государственно-общественных отношений; 

• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, традиций, 
культуры, знание о народах и этнических группах России; 

• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 
• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание 

конвенционального характера морали; 
• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных 

отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и политическими 
событиями; 

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; 
знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового образа жизни 
и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 
• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 
• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 
• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 
• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность, 

готовность к равноправному сотрудничеству; 
• уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 
• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и 

других людей, оптимизм в восприятии мира; 
• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 
• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 
В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 
• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возрастных 

компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодёжных общественных 
организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

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

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

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 
сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 
общественно полезной деятельности; 

• умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, 
политических и экономических условий; 

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 
познавательного мотива; 

• готовность к выбору профильного образования. 
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего 
образования должны отражать: 
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 
средств ее осуществления; 
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата; 
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 



 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 
5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
6) использование знаково-символических средств представления информации для создания 
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 
7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 
технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 
8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 
информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи 
и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 
технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, 
фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, 
звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 
соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 
9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 
целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 
коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 
10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 
по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 
рассуждений, отнесения к известным понятиям; 
11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 
аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 
функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 
13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 
сотрудничества; 
14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 
действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 
содержанием конкретного учебного предмета; 
15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами; 
16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 
том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

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

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 
работы 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформированность социальных 
(жизненных) компетенций, необходимых для решения практико-ориентированных задач и 
обеспечивающих становление социальных отношений обучающихся с ЗПР в различных средах: 
• развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 
жизнеобеспечении, проявляющееся: 
в умении различать учебные ситуации, в которых необходима 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. 
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• 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 в 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 ближнем 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.; в умении 
получать и уточнять информацию от собеседника; в освоении культурных форм выражения своих 
чувств. 
• способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-временной 
организации, проявляющаяся: 
в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с бытовым 
окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных представлений об 
опасности и безопасности; 
в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности (безопасности) для 
себя и для окружающих; сохранности окружающей предметной и природной среды; 
в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами дома и школы: 
двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных достопримечательностей и других. 
в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной в 
пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка; 
в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего мира; 
в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом собственной жизни в 
семье и в школе; 
в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и 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. 
Результаты специальной поддержки освоения АОП ООО должны отражать: 
• способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные занятия и 
соответствовать общему темпу занятий; 
• способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других ситуациях 
общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть понятым другим 
человеком, умение задавать вопросы; 
• способность к наблюдательности, умение замечать новое; стремление к активности и 
самостоятельности в разных видах предметнопрактической деятельности; 
• умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; определять и сохранять 
способ действий; использовать самоконтроль на всех этапах деятельности; осуществлять 
словесный отчет о процессе и результатах деятельности; оценивать процесс и результат 
деятельности; 
• сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения АОП ООО 
предметные, метапредметные и личностные результаты; 
• сформированные в соответствии АОП ООО универсальные учебные действия. 

1.3. Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 

освоения адаптированной ОП ООО 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР АОП ООО (кроме программы 
коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

Достижения планируемых результатов освоения АОП ООО определяются по завершению 
обучения в основной школе, поскольку у обучающегося с ЗПР может быть индивидуальный темп 
освоения содержания образования и стандартизация планируемых результатов образования в более 
короткие промежутки времени объективно невозможна. 

Неспособность обучающегося с ЗПР полноценно освоить отдельный предмет в структуре АОП 
ООО не должна служить препятствием для выбора или продолжения ее освоения, поскольку у 
данной категории обучающихся может быть специфическое расстройство школьных навыков 
(дислексия, дисграфия, дискалькулия), а так же выраженные нарушения внимания и 
работоспособности, нарушения со стороны двигательной сферы, препятствующие ее освоению в 
полном объеме. 

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с 
момента её образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на 
повторное обучение, переводятся на обучение по другому варианту АОП в соответствии с 
рекомендациями ПМПК, либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и 
государственной итоговой аттестации освоения АОП ООО в иных формах. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам 
освоения АОП ООО) аттестации обучающихся с ЗПР включают: 

• особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом особых 
образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР; 
• привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для 
обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения заданий); 
• присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 
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• адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных 
трудностей обучающихся с ЗПР: 
1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 
2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые 
единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 
3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она дополнительно 
прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми акцентами; 
• при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных 
потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более крупный шрифт, четкое 
отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по грамматическому 
и семантическому оформлению и др.); 
• при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей 
(одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, 
концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), 
направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

• увеличение времени на выполнение заданий; 
• возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении 
ребенка проявлений утомления, истощения; 
• недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание ситуаций, 
приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения АОП 
ООО должна предусматривать оценку достижения обучающимися с ЗПР планируемых 
результатов освоения программы коррекционной работы. 

Оценка достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения программы 
коррекционной работы 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения обучающимися с 
ЗПР программы коррекционной работы целесообразно опираться на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 
особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 
психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 
обучающихся с ЗПР; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 
содержания АОП ООО, что сможет обеспечить объективность оценки. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 
обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно разных 
сторон процесса осуществления оценки результатов освоения программы коррекционной работы. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися 
с ЗПР программы коррекционной работы, выступает наличие положительной динамики 
обучающихся в интегративных показателях, отражающих успешность достижения 
образовательных достижений и преодоления отклонений развития. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы может 
осуществляться с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, обладая такими 
характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, информативность, наличие 
обратной связи, позволяет осуществить не только оценку достижений планируемых результатов 
освоения обучающимися программы коррекционной работы, но и вносить (в случае 
необходимости) коррективы в ее содержание и организацию. В целях оценки результатов освоения 
обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы целесообразно использовать все три 
формы мониторинга: стартовую, текущую и финишную диагностику. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 
образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уровень 
развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений развития 
на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь. 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего времени 
обучения обучающегося на начальной ступени образования. При использовании данной формы 
мониторинга можно использовать экспресс-диагностику интегративных показателей, состояние 



 

которых позволяет судить об успешности (наличие положительной динамики) или неуспешности 
(отсутствие даже незначительной положительной динамики) обучающихся с ЗПР в освоении 
планируемых результатов овладения программой коррекционной работы. Данные эксперсс-
диагностики выступают в качестве ориентировочной основы для определения дальнейшей 
стратегии: продолжения реализации разработанной программы коррекционной работы или 
внесения в нее определенных корректив. 

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и финишной 
диагностики разрабатывает образовательная организация с учетом типологических и 
индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых образовательных 
потребностей.В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения 
программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия родителей (законных 
представителей) необходимо направить на расширенное психолого-медико-педагогическое 
обследование для получения необходимой информации, позволяющей внести коррективы в 
организацию и содержание программы коррекционной работы. Для полноты оценки достижений 
планируемых результатов освоения обучающимися программы коррекционной работы, следует 
учитывать мнение родителей (законных представителей), поскольку наличие положительной 
динамики обучающихся по интегративным показателям, свидетельствующей об ослаблении 
(отсутствии ослабления) степени влияния нарушений развития на жизнедеятельность 
обучающихся, проявляется не только в учебно- познавательной деятельности, но и повседневной 
жизни. Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы не выносятся 
на итоговую оценку.
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2. Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования у обучающихся универсальных учебных действий 
Программа формирования универсальных учебных действий на уровне основного общего 

образования в МБОУ СОШ г. Сурска (далее —программа формирования универсальных учебных 
действий) конкретизирует требования ФГОС ООО к личностным и метапредметным результатам 
освоения основной образовательной программы основного общего образования, дополняет 
традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и служит основой для 
разработки примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на реализацию 
системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является главным 
педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для формирования у 
обучающихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и самосовершенствованию. 
Умение учиться - это способность человека объективно обнаруживать, каких именно знаний и 
умений ему не хватает для решения актуальной для него задачи, самостоятельно (или в 
коллективно-распределенной деятельности) находить недостающие знания и эффективно 
осваивать новые умения (способы деятельности) на их основе. Сформированные универсальные 
учебные действия обеспечивают личности не только готовность и способность самостоятельно 
учиться, но и осознанно решать самые разные задачи во многих сферах человеческой жизни. 

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения предметных 
знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной образовательной деятельности по 
освоению обучающимися конкретных предметных знаний, умений и навыков в рамках отдельных 
школьных дисциплин. Вместе с тем, освоенные знания, умения и навыки рассматриваются как поле 
для применения сформированных универсальных учебных действий обучающихся для решения 
ими широкого круга практических и познавательных задач. 

Ценностные ориентиры основного общего образования 
За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в представлении о 
целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений и навыков как основных 
итогов образования произошёл переход к пониманию обучения как процесса подготовки 
обучающихся к реальной жизни, к тому, чтобы занять активную позицию, успешно решать 
жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть готовым к быстрому 
переучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка труда. 
По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем обучающимся системы 
знаний к активному решению проблем с целью выработки определённых решений; от освоения 
отдельных учебных предметов к полидисциплинарному (межпредметному) изучению сложных 
жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения знаниями, к 
активному участию учеников в выборе содержания и методов обучения. Этот переход обусловлен 
сменой ценностных ориентиров образования. 
Ценностные ориентиры основного общего образования конкретизируют личностный, социальный 
и государственный заказ в системе образования, выраженный в Требованиях к результатам 
освоения основной образовательной программы, и отражают следующие целевые установки: 
• формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответственности 
человека за благосостояние общества; 

восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; 
уважения истории и культуры каждого народа; 
• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 
основе: 

доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, 
кто в ней нуждается; 

уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право каждого на собственное 
мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников; 
• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 
нравственности и гуманизма: 



 

принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, коллектива и общества и стремления 
следовать им; 

ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих 
людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения; 

формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с национальной, 
отечественной и мировой художественной культурой; 
• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а 
именно: 

развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и творчества; 
формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, контролю, 

оценке); 

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её 
самоактуализации: 

формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готовности открыто выражать и 
отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их результаты; формирование 
целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к преодолению трудностей, жизненного 
оптимизма; 

формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью, 
безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в частности проявлять избирательность к 
информации, уважать частную жизнь и результаты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и воспитания, познавательного и 
личностного развития обучающихся на основе формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия 
обеспечивает высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

2.1.1. Характеристика универсальных учебных действий при получении основного 

общего образования. 

В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное внимание 
уделяется формированию: 

• основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоционально-
ценностный и поведенческий компоненты); 

• основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и моральные 
нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание); 

• готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно-
познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного 
образования. 

В частности, формированию готовности и способности к выбору направления 

профильного образования способствуют: 
• целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и видам 

деятельности, педагогическая поддержка любознательности и избирательности интересов; 
• реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе дифференциации 

требований к освоению учебных программ и достижению планируемых результатов), так и в 
оценочных процедурах (на основе дифференциации содержания проверочных заданий и/или 
критериев оценки достижения планируемых результатов на базовом и повышенных уровнях); 

• формирование навыков взаимо- и самооценки, навыков рефлексии на основе 
использования критериальной системы оценки; 

• организация системы проб подростками своих возможностей (в том числе 
предпрофессиональных проб) за счёт использования дополнительных возможностей 
образовательного процесса, в том числе: факультативов, вводимых образовательным 
учреждением; программы формирования ИКТ-компетентности школьников; программы учебно-
исследовательской и проектной деятельности; программы внеурочной деятельности; программы 
профессиональной ориентации; программы экологического образования; программы 
дополнительного образования, иных возможностей образовательного учреждения; 

• целенаправленное формирование в курсе технологии представлений о рынке труда и 
требованиях, предъявляемых различными массовыми востребованными профессиями к 
подготовке и личным качествам будущего труженика; 

• приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной и 
профессиональной карьеры на основе соотнесения своих интересов, склонностей, личностных 
качеств, уровня подготовки с требованиями профессиональной деятельности. 
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В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное 
внимание уделяется формированию действий целеполагания, включая способность ставить новые 
учебные цели и задачи, планировать их реализацию, в том числе во внутреннем плане, 
осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения целей, контролировать и оценивать 
свои действия как по результату, так и по способу действия, вносить соответствующие коррективы 
в их выполнение. 

Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к 
проектированию. 

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий приоритетное 
внимание уделяется: 

• формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества с 
учителем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта такой работы, 
практическому освоению морально-этических и психологических принципов общения и 
сотрудничества; 

• практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной 
компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; действовать с 
учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать 
необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и техникой 
общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы 
коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

• развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых средств 
для регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции собственного речевого 
поведения как основы коммуникативной компетентности. 

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий приоритетное 
внимание уделяется: 

• практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской 
деятельности; 

• развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 
• практическому освоению методов познания, используемых в различных областях знания 

и сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного аппарата, регулярному 
обращению в учебном процессе к использованию общеучебных умений, знаково-символических 
средств, широкого спектра логических действий и операций. 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на 
первой ступени навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, 
преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

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

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

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 
Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и 

некомпьютерных источниках информации, приобретут навык формулирования запросов и опыт 
использования поисковых машин. Они научатся осуществлять поиск информации в Интернете, 
школьном информационном пространстве, базах данных и на персональном компьютере с 
использованием поисковых сервисов, строить поисковые запросы в зависимости от цели запроса и 
анализировать результаты поиска. 

Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для решения 
учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят эффективные приёмы 
поиска, организации и хранения информации на персональном компьютере, в информационной 
среде учреждения и в Интернете; приобретут первичные навыки формирования и организации 
собственного информационного пространства. 

Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, сопровождаемой 
аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме гипермедиа (т. е. сочетания текста, 
изображения, звука, ссылок между разными информационными компонентами). 



 

Обучающиеся смогут использовать информацию для установления причинно-следственных 
связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных учебных и практических 
ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования. 

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и принимать решения 
на основе самостоятельно полученной информации, а также освоить опыт критического отношения 
к получаемой информации на основе её сопоставления с информацией из других источников и с 
имеющимся жизненным опытом. 

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

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

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», 
выносится на итоговое оценивание, которое может осуществляться как в ходе обучения (с 
помощью накопленной оценки или портфеля индивидуальных достижений), так и в конце 
обучения, в том числе в форме государственной итоговой аттестации. Оценка достижения 
планируемых результатов этого блока на уровне ведется с помощью заданий базового уровня. 
2.1.2. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 
общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, реализуется в 
рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения обучающимися системы 
учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного 
сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 
При организации образовательной деятельности особое значение имеет обеспечение 
сбалансированного развития у обучающихся логического, наглядно-образного и знаково-
символического мышления, исключающее риск развития формализма мышления, формирования 
псевдологического мышления. Существенную роль в этом играют такие дисциплины, как 
«Литература», «Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка». 
Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных способов 
организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые возможности для 
формирования универсальных учебных действий. 
В частности, учебный предмет «Русский язык» обеспечивают формирование познавательных, 
коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для 
формирования логических действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных 
связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил 
строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивают развитие знаково-
символических действий — замещения (например, звука буквой), моделирования (например, 
состава слова путём составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). 
Изучение русского языка создаёт условия для формирования языкового чутья как результата 
ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и 
обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая 
обобщающую и планирующую функции. 

Учебный предмет «Литература» обеспечивает формирование следующих универсальных 
учебных действий: 

смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в системе 
личностных смыслов; 

самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литературных произведений 
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посредством эмоционально-действенной идентификации; 
основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим прошлым своего 

народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям 
её граждан; 

эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 
нравственно-этического оценивания через выявлениеморального содержания и нравственного значения 

действий персонажей; 
эмоционально-личностнойдецентрации на основе отождествления себя с героями произведения, 

соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 
умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков персонажей; 
умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей коммуникации, 

особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства; 
умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий и действий 

героев произведения; 
умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, 
формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка 
способствует: 

общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщённых лингвистических 
структур грамматики и синтаксиса; 

развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 
развитию письменной речи; 
формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональное состояние и 

переживания; уважения интересов партнёра; умения слушать и слышать собеседника, вести диалог, 
излагать и обосновывать своё мнение в понятной для собеседника форме. 
Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой 
культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходимые условия для 
формирования личностных универсальных действий — формирования гражданской идентичности 
личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, 
уважения и толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге. 
Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных действий, в 
первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; понимание смысла 
текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл 
прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе плана). 
«Математика». В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у 
школьников формируются учебные действия планирования последовательности шагов при 
решении задач; различения способа и результата действия; выбора способа достижения 
поставленной цели; использования знаково-символических средств для моделирования 
математической ситуации, представления информации; сравнения и классификации (например, 
предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет 
математика для формирования общего приёма решения задач как универсального учебного 
действия. 
Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в рамках 
практически всех учебных предметов на этом уровне образования. В процессе обучения 
обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, существующих в 
современной культуре и необходимых как для его обучения, так и для социализации. 
«История», «Обществознание», «Биология», «География» Эти предметы выполняют 
интегрирующую функцию и обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной 
картины природного и социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, 
другими людьми, государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления 
мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской 
идентичности личности. 
В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 
обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного 
компонентов гражданской российской идентичности: 

формирование умения различать государственную символику Российской Федерации и своего региона, 



 

описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте Российскую Федерацию, 
Москву — столицу России, свой регион и его столицу; ознакомление с особенностями некоторых 
зарубежных стран; 

формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени прошлое, 
настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях своего народа и России и ощущения 
чувства гордости за славу и достижения своего народа и России; умения фиксировать в информационной 
среде элементы истории семьи, своего региона; 

формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, освоение 
элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с другими 
людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действийизучение предмета способствует принятию 
обучающимисяправил здорового образа жизни, пониманию необходимости здорового образа жизни в 
интересах укрепления физического, психического и психологического здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных универсальных учебных 
действий: 

овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение поиска и работы с 
информацией; 

формированию действий замещения и моделирования (использование готовых моделей для объяснения 
явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 

формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, классификации 
объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных характерных свойств; 
установления причинно-следственных связей в окружающем мире, в том числе на многообразном 
материале природы и культуры родного края. 
«Изобразительное искусство», «Искусство» Развивающий потенциал этих предметов связан с 
формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 
Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для формирования 
общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов природного и 
социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое моделирование 
является основой развития познания ребёнком мира и способствует формированию логических 
операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, причинно-следственных 
связей и отношений. При создании продукта изобразительной деятельности особые требования 
предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию как формированию замысла, 
планированию и организации действий в соответствии с целью, умению контролировать 
соответствие выполняемых действий способу, внесению коррективов на основе предвосхищения 
будущего результата и его соответствия замыслу. 
В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение 
сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства других 
народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, толерантности, 
эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого 
самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения обучающихся. 
«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 
программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки, 
освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятельности 
обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, пластическом 
интонировании, подготовке музыкально-театрализованных представлений. 
Личностные результаты освоения программы должны отражать: 
- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 
российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 
принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 
- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 
единстве и разнообразии культур; 
- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
- формирование творческой активности и познавательного интереса при решении учебных задач 
и собственной музыкально-прикладной деятельности; 
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- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 
понимания и сопереживания чувствам других людей; 
- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 
- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к культурным и 
духовным ценностям. 
В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к 
саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 
национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной принадлежности, 
уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее народов, понимание 
роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии человека. В процессе 
приобретения собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся 
понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и 
осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные 
восприятием музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при создании 
театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и 
инструментальных произведений, в импровизации. 
Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к искусству; 
проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному искусству и 
музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, основанные на 
реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса, осуществлении 
собственных музыкально-исполнительских замыслов. 
У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, 
участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно 
сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой деятельности. 
Реализация программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие 
коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, способности к 
дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать культурный 
досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе, на основе домашнего 
музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями. 
Метапредметные результаты освоения программы должны отражать: 
- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 
средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной культуры; 
- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в учебной, 
музыкально-исполнительской и творческой деятельности; 
- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата в различных видах музыкальной деятельности; 
- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе освоения 
музыкальной культуры в различных видах деятельности; 
- использование знаково-символических средств представления информации в процессе освоения 
средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты; 
- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 
информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи 
и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами 
и технологиями учебного предмета; в том числе и анализировать звуки, готовить свое выступление 
и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 
- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими действиями 
сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе интонационно-
образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных произведений и других видов 
музыкально-творческой деятельности; 
- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со сверстниками при 
решении различных музыкально-творческих задач; 
- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе освоения учебного 
предмета «Музыка»; 
- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 
информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи 



 

и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами 
и технологиями учебного предмета; в том числе умение фиксировать (записывать) в цифровой 
форме измеряемые величины и анализировать звуки, готовить свое выступление и выступать с 
аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 
избирательности, этики и этикета; 
- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 
родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 
рассуждений, отнесения к известным понятиям в процессе слушания и освоения музыкальных 
произведений различных жанров и форм; 
- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 
аргументировать свою точку зрения и оценку событий, формирующихся в процессе совместной 
творческой и коллективной хоровой и инструментальной деятельности; 
- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 
действительности (культурных и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета «Музыка»; 
- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 
связи и отношения между объектами и процессами, в процессе привлечения интегративных форм 
освоения учебного предмета «Музыка». 
В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные учебные 
действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать собственный 
творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве 
в познавательной и практической деятельности. 
«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования универсальных 
учебных действий обусловлены: 

ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирования системы 
универсальных учебных действий; 

значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые являются 
непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе 
решения задач на конструированиеобучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели,задающие 
полную ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять 
необходимую систему ориентиров); 

специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно-преобразовательной 
деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических новообразований младшего школьного 
возраста — умении осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией как 
осознанием содержания и оснований выполняемой деятельности; 

широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для реализации 
учебных целей курса; 

формированием первоначальных элементов ИКТ-компетентности обучающихся. 
Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой предметно-
преобразующей деятельности человека; 

развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного 
воображения на основе развития способности обучающегося к моделированию и отображению объекта и 
процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, чертежей); 

развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение составлять план 
действий и применять его для решения задач); прогнозирование (предвосхищение будущего результата при 
различных условиях выполнения действия); контроль, коррекция и оценка; 

формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-преобразующих действий; 
развитие планирующей и регулирующей функций речи; 
развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации совместно-

продуктивной деятельности; 
развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и художественной 

конструктивной деятельности; 
формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой самореализации на 

основе эффективной организации предметно-преобразующей символико-моделирующей деятельности; 
ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их 

возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к предварительному 



23  

профессиональному самоопределению; 
формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами жизни людей в 

мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение к личной информации другого 
человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам. 
«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает 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 совладения и умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, 
стрессоустойчивости; 

освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 
«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 
в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, контролировать и 

оценивать свои действия; 
в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнёра, 

сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений планировать общую 
цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей и способов действия, распределения 
функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный 
контроль; адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить необходимые 
коррективы в интересах достижения общего результата). 

2.1.3.Особенности, основные направления и планируемые результаты 
учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках 

урочной и внеурочной деятельности в МБОУ СОШ с. Канаевка 
Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся в МБОУ СОШс- Канаевка 

направлена на развитие метапредметных умений. 

Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение обучающихся в 
учебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая может осуществляться в рамках 
реализации программы учебно-исследовательской и проектной деятельности. Программа 
ориентирована на использование в рамках урочной и внеурочной деятельности для всех видов 
образовательных организаций при получении основного общего образования. 

Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени связана с 
ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение прикладной задачи 
и имеющего конкретное выражение. Проектная деятельность обучающегося рассматривается с 
нескольких сторон: продукт как материализованный результат, процесс как работа по выполнению 
проекта, защита проекта как иллюстрация образовательного достижения обучающегося и 
ориентирована на формирование и развитие метапредметных и личностных результатов 
обучающихся. 

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» в 
компетенциях обучающегося. Ценность учебно-исследовательской работы определяется 
возможностью обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, 
занимающихся научным исследованием. 

Учебно-исследовательская работа учащихся может быть организована по двум 
направлениям: 

• урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные уроки; 
семинары; практические и лабораторные занятия, др.; 

• внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая является 
логическим продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская и реферативная 
работа, интеллектуальные марафоны, конференции и др. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся может проводиться в 
том числе по таким направлениям, как: 

• исследовательское; 



 

• инженерное; 

• прикладное; 

• информационное; 

• социальное; 

• игровое; 

• творческое. 

В рамках каждого из направлений могут быть определены общие принципы, виды и формы 
реализации учебно-исследовательской и проектной деятельности, которые могут быть дополнены 
и расширены с учетом конкретных особенностей и условий образовательной организации, а также 
характеристики рабочей предметной программы. 

В ходе реализации настоящей программы могут применяться такие виды проектов (по 
преобладающему виду деятельности), как: информационный, исследовательский, творческий, 
социальный, прикладной, игровой, инновационный. 

Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так и на содержании 
нескольких. Количество участников в проекте может варьироваться, так, может быть 
индивидуальный или групповой проект. Проект может быть реализован как в короткие сроки, к 
примеру, за один урок, так и в течение более длительного промежутка времени. В состав 
участников проектной работы могут войти не только сами обучающиеся (одного или разных 
возрастов), но и родители, и учителя. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный проект, 
представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на 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. 

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 и 
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 обучающихся; 

• 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 обучающихся; 

• 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 предприятий, экскурсии в учреждения образования и на предприятия. 

• участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 
дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение 
ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 
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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. 

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность направлены 
на обогащение содержания образования и возможность реализации способностей, потребностей и 
интересов обучающихся с различным уровнем развития. 
Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обучения следует 
дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного усложнения 
непосредственно самих заданий и/или увеличением степени самостоятельности ребенка, 
регулируемой мерой непосредственного руководства учителя процессом научно-практического 
обучения. 
В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности младших 
школьников рассматриваются такие метапредметные, как сформированные умения: наблюдать, 
измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать гипотезы, экспериментировать, определять 
понятия, устанавливать причинно-следственные связи и работать с источниками информации. Они 
обеспечивают получение необходимой знаниевой и процессуальной основы для проведения 
исследований и реализации проектов при изучении учебных предметов. В качестве результата 
следует также включить готовность слушать и слышать собеседника, умение в корректной форме 
формулировать и оценивать познавательные вопросы; проявлять самостоятельность в обучении, 
инициативу в использовании своих мыслительных способностей; критически и творчески работать 
в сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать свои убеждения; оценивать и 
понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за свои действия и их последствия. 
Проекты различных направлений служат продолжением урока и предусматривают участие всех 
учащихся в клубной работе, отражаются на страницах учебников, тетрадей для самостоятельных 
работ и хрестоматий. МетоД проектов - педагогическая технология, цель которой ориентируется 
не только на интеграцию имеющихся фактических знании, но и приобретение новых (порой путем 
самообразования). Проект - буквально «брошенный вперед», т.е. прототип, прообраз какого-либо 
объекта или вида деятельности. Проект учащегося - это дидактическое средство активизации 
познавательной деятельности, развития креативности и одновременно формирование 
определенных личностных качеств, которые ФГОС определяет как результат освоения основной 
образовательной программы начального общего образования. 
Метод проектов в начальной школе, учитывая возрастные особенности детей, имеет свою 
специфику. Так, собственно проектная деятельность в ее классическом понимании занимает свое 
центральное (ведущее) место в подростковом возрасте (в основной школе). В начальной школе 
могут возникнуть только прообразы проектной деятельности в виде решения творческих заданий 
или специально созданной системы проектных задач. 

Результат проектной деятельности - личностно или общественно значимый продукт: изделие, информация 
(доклад, сообщение), комплексная работа, социальная помощь. 



 

Проекты по содержанию могут быть технологические, информационные, комбинированные. В последнем случае 
учащиеся готовят информационное сообщение и иллюстрируют его изготовленными ими макетами или моделями 
объектов. По форме проекты могут быть индивидуальные, групповые (по 4-6 человек) и коллективные (классные). По 
продолжительности проекты бывают краткосрочные и долгосрочные. Разница заключается в объёме выполненной 
работы и степени самостоятельности учащихся. Чем меньше дети, тем больше требуется помощь взрослых в поиске 
информации и оформлении проекта. В качестве проектных заданий предлагаются конструкторско-технологические, а 
также художественно-конструкторские задачи, включающие и решение соответствующих практико-технологических 
вопросов; задания, связанные с историей создания материальной культуры человечества. 

Выполнение проекта складывается из трёх этапов: разработка проекта, практическая реализация проекта, защита 
проекта. Наиболее трудоёмким компонентом проектной деятельности является первый этап - интеллектуальный поиск. 
При его организации основное внимание уделяется наиболее существенной части - мысленному прогнозированию, 
создание замысла (относительно возможного устройства изделия в целом или его части, относительно формы, цвета, 
материала, способов соединения деталей изделия и т.п.) в строгом соответствии с поставленной целью (требованиями). 
В процессе поиска необходимой информации ученики изучают книги, журналы, энциклопедии, расспрашивают 
взрослых по теме проекта. Здесь же разрабатывается вся необходимая документация (рисунки, эскизы, простейшие 
чертежи), подбираются материалы и инструменты. 

Второй этап работы - это материализация проектного замысла в вещественном виде с внесением необходимых 
корректировок или практическая деятельность общественно полезного характера. 

Главная цель защиты проектной работы - аргументированный анализ полученного результата и доказательство его 
соответствия поставленной цели или требованиям, поэтому основным критерием успешности выполненного проекта 
является соблюдение в изделии (деятельности) требований или условий, которые были выдвинуты в начале работы. 
Ученики делают сообщение о проделанной работе, а учитель, руководя процедурой защиты проектов, особо следит за 
соблюдением доброжелательности, тактичности, проявлением у детей внимательного отношения к идеям и творчеству 
других. 

Классические источники информации — энциклопедии и другие книги, в том числе из школьной 
библиотеки. Кроме того, это видеокассеты, энциклопедии и другие материалы на компакт-дисках, 
рассказы взрослых, экскурсии. 

Под рассказами взрослых понимаются не только рассказы родителей своим детям, но и беседы, 
интервью со специалистами в какой-то сфере деятельности, в том числе и во время специально 
организованных в школе встреч специалистов с детьми. 
Возможные экскурсии — это экскурсии либо в музеи, либо на действующие предприятия. Кроме 
того, взрослые могут помочь детям получить информацию из Интернета. 
После того как собраны сведения по большей части подтем, учитель констатирует этот факт, 
напоминает запоздавшим о необходимости поторопиться и обсуждает с детьми, какие проекты 
(поделки, исследования и мероприятия) возможны по итогам изучения темы. 
Творческими работами могут быть, например: рисунок, открытка, поделка, скульптура, игрушка, 
макет, рассказ, считалка, загадка, концерт, спектакль, викторина, КВНы, газета, книга, модель, 
костюм, фотоальбом, оформление стендов, выставок, доклад, конференция, электронная 
презентация, праздник и т.д. 
Дети сами выбирают тему, которая им интересна, или предлагают свою тему. Напоминаем, что эта 
работа выполняется добровольно. Учитель не принуждает детей, он должен иметь в виду, что 
ребята, которые не участвуют в этом проекте, могут принять участие в следующем. 
При выполнении проекта используется рабочая тетрадь, в которой фиксируются все этапы работы 
над проектом. 
Удачные находки во время работы над проектом желательно сделать достоянием всего класса, это 
может повысить интерес и привлечь к работе над проектом других ребя.т 
Каждый проект должен быть доведен до успешного завершения, оставляя у ребенка ощущение 
гордости за полученный результат. После завершения работы над проектом детям нужно 
предоставить возможность рассказать о своей работе, показать то, что у них получилось, и 
услышать похвалу в свой адрес. Хорошо, если на представлении результатов проекта будут 
присутствовать не только другие дети, но и родители. 
Занятия проводятся в виде игр, практических упражнений. При прохождении тем важным является 
целостность, открытость и адаптивность материала. 
В процессе прохождения курса формируются умения и навыки самостоятельной 
исследовательской деятельности; умения формулировать проблему исследования, выдвигать 
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гипотезу; навыки овладения методикой сбора и оформления найденного материала; навыки 
овладения научными терминами в той области знания, в которой проводиться исследование; 
навыки овладения теоретическими знаниями по теме своей работы и шире; умения оформлять 
доклад, исследовательскую работу. 
По окончании курса проводится публичная защита проекта исследовательской работы - опыт 
научного учебного исследования по предметной тематике, выступление, демонстрация уровня 
психологической готовности учащихся к представлению результатов работы. 
Программа предусматривает проведение внеклассных занятий, работы детей в группах, парах, 
индивидуальная работа, работа с привлечением родителей. Занятия проводятся в учебном 
кабинете, в музеях различного типа, библиотеках, на пришкольном участке. Проектная 
деятельность включает проведение опытов, наблюдений, экскурсий, заседаний, олимпиад, 
викторин, КВНов, встреч с интересными людьми, соревнований, реализации проектов и т.д. 
Проектная деятельность предусматривает поиск необходимой недостающей информации в 
энциклопедиях, справочниках, книгах, на электронных носителях, в Интернете, СМИ и т.д. 
Источником нужной информации могут быть взрослые: представители различных профессий, 
родители, увлеченные люди, а также другие дети. 

Методы проведения занятий: беседа, игра, практическая работа, эксперимент, 
наблюдение, экспресс-исследование, коллективные и индивидуальные исследования, 
самостоятельная работа, защита исследовательских работ, мини-конференция, консультация. 

Методы контроля: консультация, доклад, защита исследовательских работ, выступление, 
выставка, презентация, мини-конференция, научно-исследовательская конференция, участие в 
конкурсах исследовательских работ. 

2.1.4. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у 
обучающихся. 

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках основного общего образования, 
может стать средством формирования универсальных учебных действий только при соблюдении 
определенных условий: 
S использовании учебников в бумажной и/или электронной форме не только в качестве носителя 
информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и как носителя способов «открытия» новых 
знаний, их практического освоения, обобщения и систематизации, включения обучающимся в свою картину 
мира; 
S соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в соответствии с 
требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной деятельности, урок должен 
отражать её основные этапы - постановку задачи, поиск решения, вывод (моделирование), конкретизацию 
и применение новых знаний (способов действий), контроль и оценку результата; 
S осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм работы обучащихся на 
уроке (учебном занятии) - индивидуальной, групповой (парной) работы, общеклассной дискуссии; 
S организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной деятельности обучающихся 
с целью развития их учебной самостоятельности; 
S эффективного использования средств ИКТ. 

Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента формирования 
универсальных учебных действий в начальном образовании и объективную новизну этого 
направления для педагогов, остановимся на этой составляющей программы более подробно. 
В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 
формировании универсальных учебных действий наряду с предметными методиками 
целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей современной 
информационно-образовательной среды. Ориентировка младших школьников в ИКТ и 
формирование способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются одними из 
важных средств формирования универсальных учебных действий обучающихся в рамках 
начального общего образования. 
ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности универсальных 
учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет использование 
информационно-образовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою деятельность, её 
результаты учителя и обучающиеся. 
В рамках ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность - способность решать 
учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и 
источников информации в соответствии с возрастными потребностями и возможностями младшего 



 

школьника. Решение задачи формирования ИКТ-компетентности должно проходить не только на 
занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется предметная ИКТ-компетентность), 
но и в рамках метапредметной программы формирования универсальных учебных действий. 
При освоении личностных действий на основе указанной программы у обучающихся 
формируются: 
- критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 
- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности других 
людей; 
- основы правовой культуры в области использования информации. 
При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 
- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной среде; 
- использование результатов действия, размещённых в информационной среде, для оценки и 
коррекции выполненного действия; 
- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 
При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую роль в 
следующих универсальных учебных действиях: 
- поиск информации; 
- фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 
- структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм, картосхем, 
линий времени и пр.; 
- создание простых гипермедиасообщений; 
- построение простейших моделей объектов и процессов. 
ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных 
учебных действий. Для этого используются: 
- обмен гипермедиасообщениями; 
- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 
- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 
- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог). 
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно-
деятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов учебного плана. 
Включение задачи формирования ИКТ-компетентности в программу формирования 
универсальных учебных действий позволяет организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, и учителю формировать соответствующие позиции планируемых результатов, 
помогает с учётом специфики каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении 
разных умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных 
курсов. Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также может 
входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеурочной деятельности школьников. 
В качестве условий, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у обучающихся 
МБОУ СОШ г. Сурска , выбрана сформированность ИКТ-компетентность у педагогов: 
1. Эффективность решения собственных учебно-образовательных задач на основе средств 
информационных и коммуникационных технологий, так как появился новый и более 
продуктивный педагогический инструмент, соответствующий современному информационному 
обществу; 
2. Готовность педагогов к формированию у младших школьников компьютерной 
грамотности; 
3. Готовность педагогов к освоению новых программных средств, так как происходит 
непрерывный процесс их модернизации и обновления; 
4. Способность организовать образовательную деятельность в начальной школе на основе 
средств информационных и коммуникационных технологий; 
5. Умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий для 
управленческой и методической работы. 
Критерии и отражающие их измеряемые показатели, а так же методики оценки показателей 
представлены в таблице 1. 

ВЫПУСКНИК НАУЧИТСЯ: 
КЛАСС РЕЗУЛЬТАТ УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ 
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Обращение с устройствами ИКТ 
5-6 • подключать устройства ИКТ к электрическим и

 информационным сетям, использовать 
аккумуляторы; 
• 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; 

Технология», 
«Информатика», а 

также во внеурочной и 
внешкольной 
деятельности. 

 

• 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. 

 

7 • входить в информационную среду 
образовательного учреждения, в том числе через 
Интернет, размещать в информационной среде 
различные информационные объекты; 

8 • соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, 
устройства сетей, принтер, проектор, сканер, 
измерительные устройства и т. д.) с использованием 
проводных и беспроводных технологий; 

Фиксация изображений и звуков 
8 • 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; 

Искусство», 
«Русский язык», 
«Иностранный язык», 
«Физическая культура», 
«Естествознание», а 
также во внеурочной 
деятельности. 

9 • 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. 

Создание письменных сообщений 
5-6 • 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; 

«Русский язык», 
«Иностранный язык», 
«Литература», 
«История». 

7 • создавать текст на основе расшифровки 
аудиозаписи, в том числе нескольких участников 
обсуждения, осуществлять письменное смысловое 
резюмирование высказываний в ходе обсуждения;   
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8 • использовать средства орфографического и 
синтаксического контроля русского текста и текста на 
иностранном языке. 

 

Создание графических объектов 
5-6 • создавать различные геометрические объекты с 

использованием возможностей специальных 
компьютерных инструментов; 
• создавать графические объекты проведением рукой 
произвольных линий с использованием 
специализированных компьютерных инструментов и 
устройств 

«Технология», 
«Обществознание», 
«География», 
«История», 
«Математика». 

7 • создавать диаграммы различных видов 
(алгоритмические, концептуальные, 
классификационные, организационные, родства и др.) в 
соответствии с решаемыми задачами; 

8 • создавать специализированные карты и 
диаграммы: географические, хронологические; 

Создание музыкальных и звуковых сообщений 

9 • использовать звуковые и музыкальные 
редакторы; 

• использовать клавишные и кинестетические 
синтезаторы; 

• использовать программы звукозаписи и 
микрофоны. 

«Искусство», а также во 
внеурочной 
деятельности. 

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 

5-6 • формулировать вопросы к сообщению, создавать 
краткое описание сообщения; цитировать фрагменты 
сообщения; 

Технология», 
«Литература», «Русский 
язык», «Иностранный 
язык», «Искусство» 7 • избирательно относиться к информации в 

окружающем информационном пространстве, 
отказываться от потребления ненужной информации. 

• проводить деконструкцию сообщений, 
выделение в них структуры, элементов и фрагментов; 

• использовать при восприятии сообщений 
внутренние и внешние ссылки; 

8 • 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; 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

5-6 • использовать возможности электронной почты 
для информационного обмена; 

На всех предметах, а 
также во внеурочной   



 

 

• вести личный дневник (блог) с использованием 
возможностей Интернета; 

• соблюдать нормы информационной культуры, 
этики и права; с уважением относиться к частной 
информации и информационным правам других людей. 

деятельности. 

7 • осуществлять образовательное взаимодействие в 
информационном пространстве образовательного 
учреждения (получение и выполнение заданий, 
получение комментариев, совершенствование своей 
работы, формирование портфолио); 

8 • выступать с аудио видео поддержкой, включая 
выступление перед дистанционной аудиторией; 

• участвовать в обсуждении (аудио видео форум, 
текстовый форум) с использованием возможностей 
Интернета; 

Поиск и организация хранения информации 

5-6 • 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; 

«История», 
«Литература», 
«Технология», 
«Информатика» 

7 • 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. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 

7 • 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 

Естественные 
науки, 
«Обществознание», 
«Математика». 

Моделирование, проектирование и управление 

5-6 • проектировать и организовывать свою 
индивидуальную и групповую деятельность, 
организовывать своё время с использованием ИКТ. 

естественные 
науки, «Технология», 
«Математика», 
«Информатика», 
«Обществознание». 

7 • моделировать с использованием виртуальных 
конструкторов; 

8 • конструировать и моделировать с 
использованием материальных конструкторов с 
компьютерным управлением и обратной связью;   
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9 • моделировать с использованием средств 
программирования; 

 

 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
Класс результат предметы 

Обращение с устройствами ИКТ 

5-9 • осознавать и использовать в практической 
деятельности основные психологические 
особенности восприятия информации человеком 

«Технология», 
«Информатика», а также во 
внеурочной и внешкольной 
деятельности. 

Фиксация изображений и звуков 

8-9 
• различать творческую и техническую 

фиксацию звуков и изображений; 
• использовать возможности ИКТ в 

творческой деятельности, связанной с искусством; 
• осуществлять трёхмерное сканирование. 

«Искусство», «Русский язык», 
«Иностранный язык», 
«Физическая культура», 
«Естествознание», а также во 
внеурочной деятельности 

Создание письменных сообщений 

8-9 • создавать текст на иностранном языке с 
использованием слепого десятипальцевого 
клавиатурного письма; 

• использовать компьютерные инструменты, 
упрощающие расшифровку аудиозаписей. 

«Русский язык», 
«Иностранный язык», 
«Литература», «История». 

Создание графических объектов 

8 • создавать мультипликационные фильмы; 
• создавать виртуальные модели трёхмерных 
объектов 

Технология», 
«Обществознание», 
«География», «История», 
«Математика». 

Создание музыкальных и звуковых сообщений 

9 • использовать музыкальные редакторы, 
клавишные и кинетические синтезаторы для 
решения творческих задач. 

«Искусство», во 
внеурочной деятельности. 

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 

7-8 • 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). 

«Технология», «Литература», 
«Русский язык», 
«Иностранный язык», 
«Искусство» 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

7-8 • 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 и театральное взаимодействие 

На всех предметоах, а также во 
внеурочной деятельности 

  



 

Поиск и организация хранения информации 

7 • создавать и заполнять различные 
определители; 
• использовать различные приёмы поиска 
информации в Интернете в ходе учебной 
деятельности 

«История», «Литература», 
«Технология», «Информатика» 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 

7 • 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. 

Естественные науки, 
«Обществознание», 
«Математика». 

Моделирование, проектирование и управление 

8-9 • проектировать виртуальные и реальные объекты 
и процессы, использовать системы 
автоматизированного проектирования 

естественные науки, 
«Технология», «Математика», 
«Информатика», 
«Обществознание». 

 

2.1.5. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий. 

Виды и мы контрольно-оценочных действий учащихся и педагогов 
№ 

п/п 
ВиД 

контрольно-о 

ценочной 

Деятельности 

Время 

провеДения 
СоДержание Формы и виДы 

оценки 

1 Входной 
контроль 
(стартовая 
работа) 

Начало 
сентября Определяет актуальный 

уровень знаний, необходимый 
для продолжения обучения, а 
также намечает «зону 
ближайшего развития» и 
предметных знаний, 
организует коррекционную 
работу в зоне актуальных знаний 

Фиксируется 
учителем в рабочем 
дневнике. 
Результаты работы не
 влияют на 
дальнейшую 
итоговую оценку. 

2. Диагности-чес 
кая работа, 
тестовая 
диагностичес 
кая работа 

Проводится на 
входе и 

выходе темы 

Направлена на проверку 
пооперационного состава 
действия, которым 
необходимо овладеть 
учащимся в рамках изучения 
темы 

Результаты 
фиксируются 
отдельно по каждой 
отдельной операции 
и не влияют на 
дальнейшую 
итоговую оценку 

3. Проверочная 
работа Проводится 

после 
изучения темы 

Проверяется уровень освоения 
учащимися предметных 
культурных способов/средств 
действия. Представляет собой 

Все задания 
обязательны для 
выполнения. 
Учитель оценивает  
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задания разного уровня 
сложности 

все задания по 
уровням и 
диагностирует 
уровень овладения 
способами учебного 
действия 

4. Решение 
проектной 
задачи 

Проводится не 
менее 2 раз в 

год 

Направлена на выявление уровня 
освоения ключевых 
компетентностей 

Экспертная оценка 
по специально 
созданным 
экспертным картам 

5. Итоговая 
проверочная 
работа 

Конец апреля-
май 

Включает основные темы 
учебного года. Задания 
рассчитаны на проверку не 
только предметных, но и 
метапредметных результатов. 
Задания разного уровня 
сложности 

Оценивание 
многобалльное, 
отдельно по 
уровням. 
Сравнение 
результатов 
стартовой и 
итоговой работы 

6. Предъявление/ 
демонстрация 
достижений 
ученика за год 

Май Каждый учащийся в конце года
 демонстрирует 
результаты своей учебной и 
внеучебной деятельности 

перенос 
педагогического 
ударения с оценки на
 самооценку. 
Ученическое 
портфолио  

Таким образом, ежегодное отслеживание развития и формирования УУД даёт педагогу 
неоценимую помощь в построении целенаправленной и эффективной работы по достижению 
качества образования для каждого ребёнка. 

Таблицы «Мониторинг УУД» заполняются ежегодно классным руководителем до 15 мая 
учебного года и сдаются для составления сводной таблицы по школе. 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 
2.2.1.Общие положения 

В данном разделе АОП ООО приводится основное содержание курсов по всем 
обязательным предметам на уровне основного общего образования, которое должно быть в полном 
объёме отражено в соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов. Остальные 
разделы примерных программ учебных предметов формируются с учётом региональных, 
национальных и этнокультурных особенностей, состава класса, а также выбранного комплекта 
учебников (отражены в рабочих программах - Приложение к ООП ООО). Примерные программы 
учебных предметов на уровне основного общего образования составлены в соответствии с 
требованиями к результатам основного общего образования, утвержденными ФГОС ООО. 

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития 
обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий, необходимых для развития 
их личностных и познавательных качеств. 

В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов деятельности обучающихся, 
представленных в программах начального общего образования. 

Примерные программы учебных предметов являются ориентиром для составления рабочих 
программ: определяет инвариантную (обязательную) и вариативную части учебного курса. Авторы 
рабочих программ могут по своему усмотрению структурировать учебный материал, определять 
последовательность его изучения, расширения объема содержания. 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных способов 
организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые возможности для 
формирования универсальных учебных действий и получения личностных результатов. 

В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для достижения 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 
образования всеми обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ и инвалидами. 



 

2.2.2. Программы отдельных учебных предметов в приложении 

2.2.1. Русский язык 
Русский язык - национальный язык русского народа и государственный язык Российской 
Федерации, являющийся также средством межнационального общения. Изучение предмета 
«Русский язык» на уровне основного общего образования нацелено на личностное развитие 
обучающихся, так как формирует представление о единстве и многообразии языкового и 
культурного пространства России, о русском языке как духовной, нравственной и культурной 
ценности народа. 
Русский язык является основой развития мышления и средством обучения в школе, поэтому его 
изучение неразрывно связано со всем процессом обучения на уровне основного общего 
образования. 
Изучение русского языка направлено на развитие и совершенствование коммуникативной 
компетенции (включая языковой, речевой и социолингвистический ее компоненты), 
лингвистической (языковедческой), а также культуроведческой компетенций. 
Коммуникативная компетенция - владение всеми видами речевой деятельности и основами 
культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования языка в различных 
сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, психологическим особенностям 
обучающихся основной школы. 
Лингвистическая (языковедческая) компетенция - способность получать и использовать знания о 
языке как знаковой системе и общественном явлении, о его устройстве, развитии и 
функционировании; общие сведения о лингвистике как науке и ученых-русистах; об основных 
нормах русского литературного языка; способность обогащать свой словарный запас; формировать 
навыки анализа и оценки языковых явлений и фактов; умение пользоваться различными 
лингвистическими словарями. 
Культуроведческая компетенция - осознание языка как формы выражения национальной культуры, 
взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского языка, 
владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 
Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации 
являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения 
обучающихся практически во всех областях жизни, способствуют их социальной адаптации к 
изменяющимся условиям современного мира. 
В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и понимания 
художественной литературы как искусства слова, закладываются основы, необходимые для 
изучения иностранных языков. 
Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации 
являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения 
обучающихся практически во всех областях жизни, способствуют их социальной адаптации к 
изменяющимся условиям современного мира. 
В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и понимания 
художественной литературы как искусства слова, закладываются основы, необходимые для 
изучения иностранных языков. 
Целью реализации основной образовательной программы основного общего образования по 
предмету «Русский язык» (далее - Программы) является усвоение содержания предмета «Русский 
язык» и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями,
 установленными Федеральным государственным образовательным 
стандартом основного общего образования. 
Главными задачами реализации Программы являются: 
формирование у учащихся ценностного отношения к языку как хранителю культуры, как государственному языку 

Российской Федерации, как языку межнационального общения; 

усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их углубление и систематизация; освоение базовых 

лингвистических понятий и их использование при анализе и оценке языковых фактов; 
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овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного использования языковых средств; 

овладение основными видами речевой деятельности, использование возможностей языка как средства коммуникации 

и средства познания. 

В процессе изучения предмета «Русский язык» создаются условия: 
для развития личности, ее духовно-нравственного и эмоционального совершенствования; 

для развития способностей, удовлетворения познавательных интересов, самореализации обучающихся, в том числе 

лиц, проявивших выдающиеся способности; 

для формирования социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской идентичности и социально-

профессиональных ориентаций; 

для включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды, формирования у них лидерских качеств, 

опыта социальной деятельности, реализации социальных проектов и программ; 

для знакомства обучающихся с методами научного познания; 

для формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, общественной, проектно-

исследовательской и художественной деятельности; 

для овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного 

образования и ориентации в мире профессий. 

Речь. Речевая деятельность 
Язык и речь. Речевое общение. Виды речи (устная и письменная). Формы речи (монолог, диалог, 
полилог). Основные особенности разговорной речи, функциональных стилей (научного, 
публицистического, официально-делового), языка художественной литературы. Основные жанры 
разговорной речи (рассказ, беседа, спор); научного стиля и устной научной речи (отзыв, 
выступление, тезисы, доклад, дискуссия, реферат, статья, рецензия); публицистического стиля 
и устной публичной речи (выступление, обсуждение, статья, интервью, очерк); официально-
делового стиля (расписка, доверенность, заявление, резюме). 
Текст как продукт речевой деятельности. Формально-смысловое единство и его коммуникативная 
направленность текста: тема, проблема, идея; главная, второстепенная и избыточная информация. 
Функционально-смысловые типы текста (повествование, описание, рассуждение). Тексты 
смешанного типа. 
Специфика художественного текста. 
Анализ текста. 
Виды речевой деятельности (говорение, аудирование, письмо, чтение). 
Речевая ситуация и ее компоненты (место, время, тема, цель, условия общения, собеседники). 
Речевой акт и его разновидности (сообщения, побуждения, вопросы, объявления, выражения 
эмоций, выражения речевого этикета и т. д.). Диалоги разного характера (этикетный, диалог-
расспрос, диалог-побуждение, диалог - обмен мнениями, диалог смешанного типа). Полилог: 
беседа, обсуждение, дискуссия. 
Овладение различными видами чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым), приемами 
работы с учебной книгой и другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы 
Интернета. 
Создание устных высказываний разной коммуникативной направленности в зависимости от сферы 
и ситуации общения. 
Информационная переработка текста (план, конспект, аннотация). 
Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, 
выборочное). 
Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. 
Культура речи 
Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный, этический. 

Основные критерии культуры речи. 



 

Языковая норма, ее функции. Основные виды норм русского литературного языка (орфоэпические, 
лексические, грамматические, стилистические, орфографические, пунктуационные). 
Вариативность нормы. Виды лингвистических словарей и их роль в овладении словарным 
богатством и нормами современного русского литературного языка. Оценивание правильности, 
коммуникативных качеств и эффективности речи. 

Речевой этикет. Овладение лингвокультурными нормами речевого поведения в различных 

ситуациях формального и неформального общения. Невербальные средства общения. 

Межкультурная коммуникация. 

Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке Общие сведения о языке 
Роль языка в жизни человека и общества. Русский язык - национальный язык русского народа, 
государственный язык Российской Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в 
современном мире. Русский язык как развивающееся явление. 

Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу других славянских языков. 

Историческое развитие русского языка. 

Формы функционирования современного русского языка (литературный язык, понятие о русском 
литературном языке и его нормах, территориальные диалекты, просторечие, профессиональные 
разновидности, жаргон). 
Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в языке культуры и истории народа. Взаимообогащение 
языков народов России. Выявление лексических и фразеологических единиц языка с национально-
культурным компонентом значения в произведениях устного народного творчества, в 
художественной литературе и исторических текстах; объяснение их значения с помощью 
лингвистических словарей. Пословицы, поговорки, афоризмы и крылатые слова. 
Русский язык - язык русской художественной литературы. Языковые особенности 
художественного текста. Основные изобразительно-выразительные средства русского языка и 
речи, их использование в речи (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение и другие). 
Основные лингвистические словари. Работа со словарной статьей. 

Выдающиеся отечественные лингвисты. 
Фонетика, орфоэпия и графика 
Звуки речи. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение звуков в речевом 
потоке. Фонетическая транскрипция. Слог. Ударение, его разноместность, подвижность при 
формо- и словообразовании. Смыслоразличительная роль ударения. Фонетический анализ слова. 
Соотношение звука и буквы. Состав русского алфавита, названия букв. Обозначение на письме 
твердости и мягкости согласных. Способы обозначения [j'] на письме. 
Интонация, ее функции. Основные элементы интонации. 
Связь фонетики с графикой и орфографией. 
Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные нормы произношения слов (нормы, определяющие 
произношение гласных звуков и произношение согласных звуков; ударение в отдельных 
грамматических формах) и интонирования предложений. Оценка собственной и чужой речи с 
точки зрения орфоэпических норм. 
Применение знаний по фонетике в практике правописания. 
Морфемика и словообразование 
Состав слова. Морфема как минимальная значимая единица языка. Основа слова и окончание. 
Виды морфем: корень, приставка, суффикс, окончание. Нулевая морфема. Словообразующие и 
формообразующие морфемы. Чередование звуков в морфемах. Морфемный анализ слова. Способы 
образования слов (морфологические и неморфологические). Производящая и производная основы, 
Словообразующая морфема. Словообразовательная пара. Словообразовательный анализ слова. 

Словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо. 
Применение знаний по морфемике и словообразованию в практике правописания. 
Лексикология и фразеология 
Слово как единица языка. Лексическое и грамматическое значение слова. Однозначные и 
многозначные слова; прямое и переносное значения слова. Лексическая сочетаемость. Синонимы. 
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Антонимы. Омонимы. Паронимы. Активный и пассивный словарный запас. 

Архаизмы, историзмы, неологизмы. Сферы употребления русской лексики. Стилистическая 
окраска слова. Стилистические пласты лексики (книжный, нейтральный, сниженный). 
Стилистическая помета в словаре. Исконно русские и заимствованные слова. Фразеологизмы и их 
признаки. Фразеологизмы как средства выразительности речи. Основные лексические нормы 
современного русского литературного языка (нормы употребления слова в соответствии с его 
точным лексическим значением, различение в речи омонимов, антонимов, синонимов, 
многозначных слов; нормы лексической сочетаемости и др.). Лексический анализ слова. 

Понятие об этимологии. 
Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного 
словоупотребления. 
Морфология 
Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная классификация частей речи. 
Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общекатегориальное значение, морфологические 
и синтаксические свойства каждой самостоятельной (знаменательной) части речи. Различные 
точки зрения на место причастия и деепричастия в системе частей речи. Служебные части речи. 
Междометия и звукоподражательные слова. 
Морфологический анализ слова. 
Омонимия слов разных частей речи. 
Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы образования форм имен 
существительных, имен прилагательных, имен числительных, местоимений, глаголов, причастий 
и деепричастий и др.). 
Применение знаний по морфологии в практике правописания. 
Синтаксис 
Единицы синтаксиса русского языка. Словосочетание как синтаксическая единица, его типы. Виды 
связи в словосочетании. Типы предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. 
Грамматическая основа предложения. Главные и второстепенные члены, способы их выражения. 
Типы сказуемого. Предложения простые и сложные. Структурные типы простых предложений 
(двусоставные и односоставные, распространенные 
- нераспространенные, предложения осложненной и неосложненной структуры, полные и 
неполные). Типы односоставных предложений. Однородные члены предложения, обособленные 
члены предложения; обращение; вводные и вставные конструкции. Сложные предложения. Типы 
сложных предложений. Средства выражения синтаксических отношений между частями сложного 
предложения. Сложные предложения с различными видами связи. Способы передачи чужой речи. 
Синтаксический анализ простого и сложного предложения. 
Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, связность, 
завершенность). Внутритекстовые средства связи. 
Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка (нормы 
употребления однородных членов в составе простого предложения, нормы построения 
сложносочиненного предложения; нормы построения сложноподчиненного предложения; место 
придаточного определительного в сложноподчиненном предложении; построение 
сложноподчиненного предложения с придаточным изъяснительным, присоединенным к главной 
части союзом «чтобы», союзными словами «какой», «который»; нормы построения бессоюзного 
предложения; нормы построения предложений с прямой и косвенной речью (цитирование в 
предложении с косвенной речью и др.). 
Применение знаний по синтаксису в практике правописания. 
Правописание: орфография и пунктуация 
Орфография. Понятие орфограммы. Правописание гласных и согласных в составе морфем и на 
стыке морфем. Правописание Ъ и Ь. Слитные, дефисные и раздельные написания. Прописная и 
строчная буквы. Перенос слов. Соблюдение основных орфографических норм. Пунктуация. 
Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки препинания. Знаки препинания в 
конце предложения, в простом и сложном предложениях, при прямой речи и цитировании, в 
диалоге. Сочетание знаков препинания. Соблюдение основных пунктуационных норм. 
Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ предложения. 



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
ПЯТЫЙ КЛАСС 

Язык - важнейшее средство общения . 
Вспоминаем, повторяем, изучаем. 
I. Части слова. Орфограмма. Место орфограмм в словах. Правописание проверяемых и непро-
веряемых гласных и согласных в корне слова. Правописание букв ы, а, у после шипящих. Разде-
лительные ъ и ь. 
Самостоятельные и служебные части речи. Имя существительное: три склонения, род, падеж, 
число. Правописание гласных в падежных окончаниях существительных. Буква ъ на конце суще-
ствительных после шипящих. 
Имя прилагательное: род, падеж, число. Правописание гласных в падежных окончаниях при-
лагательных. 
Местоимения 1, 2-го и 3-го лица. Глагол: лицо, время, число, род (в прошедшем времени); 
правописание гласных в личных окончаниях наиболее употребительных глаголов I и II спряже-
ния; буква ъ во 2-м лице единственного числа глаголов. Правописание -тся и -тъея; раздельное 
написание не с глаголами. 
Наречие (ознакомление). Предлоги и союзы. Раздельное написание предлогов со словами. 
II. Текст. Тема текста. Стили. 
Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. 
I. Основные синтаксические понятия (единицы): словосочетание, предложение, текст. 
Пунктуация как раздел науки о языке. 
Словосочетание: главное и зависимое слова в словосочетании. 
Предложение. Простое предложение; виды простых предложений по цели высказывания: 
повествовательные, вопросительные, побудительные. Восклицательные и невосклицательные 
предложения. Знаки препинания: знаки завершения (в конце предложения), выделения, 
разделения (повторение). 
Грамматическая основа предложения. 
Главные члены предложения, второстепенные члены предложения: дополнение, определение, 
обстоятельство. 
Нераспространенные и распространенные предложения (с двумя главными членами). 
Предложения с однородными членами, не связанными союзами, а также связанными союзами а, 
но и одиночным союзом и; запятая между однородными членами без союзов и с союзами а, но, и. 
Обобщающие слова перед однородными членами. Двоеточие после обобщающего слова. 
Синтаксический разбор словосочетания и предложения. 
Обращение, знаки препинания при обращении. 
Сложное предложение. Наличие двух и более грамматических основ как признак сложного 
предложения. Сложные предложения с союзами (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, если. 
Прямая речь после слов автора и перед ними; знаки препинания при прямой речи. 
Диалог. Тире в начале реплик диалога. 
II. Умение интонационно правильно произносить повествовательные, вопросительные, побу-
дительные и восклицательные предложения, а также предложения с обобщающим словом. 

III. Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. Основная мысль текста. 
Этикетные диалоги. Письмо как одна из разновидностей текста. 

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи. 
I. Фонетика как раздел науки о языке. Звук как единица языка. Звуки речи; гласные и согласные 
звуки. Ударение в слове. Гласные ударные и безударные. Твердые и мягкие согласные. Твердые и 
мягкие согласные, не имеющие парных звуков. Звонкие и глухие согласные. Сонорные 
согласные. Шипящие и ц. Сильные и слабые позиции звуков. 
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Фонетический разбор слова. Орфоэпические словари. 
Графика как раздел науки о языке. Обозначение звуков речи на письме; алфавит. Рукописные и 
печатные буквы; прописные и строчные. Каллиграфия. 
Звуковое значение букв е, ё, ю, я. Обозначение мягкости согласных. Мягкий знак для обозначения 
мягкости согласных. Опознавательные признаки орфограмм. Орфографический разбор. 
Орфографические словари. 

II. Умение соблюдать основные правила литературного произношения в рамках требований 
учебника; произносить гласные и согласные перед гласным е. 
Умение находить справки о произношении слов в различных словарях (в том числе 
орфоэпических). 
III. Типы текстов. Повествование. Описание (предмета), отбор языковых средств в зависимости 
от темы, цели, адресата высказывания. 

Лексика. Культура речи . 
I. Лексика как раздел науки о языке. Слово как единица языка. Слово и его лексическое зна-
чение. Многозначные и однозначные слова. Прямое и переносное значения слов. Омонимы. 
Синонимы. Антонимы. Толковые словари. 
II. Умение пользоваться толковым словарем, словарем антонимов и другими школьными 
словарями. Умение употреблять слова в свойственном им значении. 
Ш. Создание текста на основе исходного (подробное изложение), членение его на части. 
Описание изображенного на картине с использованием необходимых языковых средств. 

Морфемика. Орфография. Культура речи . 
I. Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как наименьшая значимая часть слов. 
Изменение и образование слов. Однокоренные слова. Основа и окончание в самостоятельных 
словах. Роль окончаний в словах. Нулевое окончание. Корень, суффикс, приставка; их назначение 
в слове. Чередование гласных и согласных в слове. Варианты морфем. Морфемный разбор слов. 
Морфемные словари. 
Орфография как раздел науки о языке. Орфографическое правило. 
Правописание гласных и согласных в приставках; буквы з и с на конце приставок. Правописание 
чередующихся гласных о и о в корнях -лож ----------лаг-, -рос— -раст-. Буквы ё и о после ши 
пящих в корне. Буквы ы и и после ц. 
Умение употреблять слова с разными приставками и суффиксами. Умение пользоваться 
орфографическими и морфемными словарями. 
Рассуждение в повествовании. Рассуждение, его структура и разновидности. 

Морфология. Орфография. Культура речи. 

Имя существительное . 
I. Имя существительное как часть речи. Синтаксическая роль имени существительного в 
предложении. 
Существительные одушевленные и неодушевленные (повторение). Существительные 
собственные и нарицательные. Большая буква в географических названиях, в названиях улиц и 
площадей, в названиях исторических событий. Большая буква в названиях книг, газет, журналов, 
картин и кинофильмов, спектаклей, литературных и музыкальных произведений; выделение этих 
названий кавычками. Род существительных. Три склонения имен существительных: изменение 
существительных по падежам и числам. 
Существительные, имеющие форму только единственного или только множественного числа. 
Морфологический разбор слов. Буквы о и е после шипящих и ц в окончаниях существительных. 
Склонение существительных на -ия, -ий, -ие. Правописание гласных в падежных окончаниях имен 
существительных. 

П. Умение согласовывать прилагательные и глаголы прошедшего времени с существительными, 
род которых может быть определен неверно (например, фамилия, яблоко). 
Умение правильно образовывать формы именительного (инженеры, выборы) и родительного 
(чулок, мест) падежей множественного числа. 



 

Умение использовать в речи существительные-синонимы для более точного выражения мыслей и 
для устранения неоправданного повтора одних и тех же слов. 
III. Доказательства и объяснения в рассуждении. 

Имя прилагательное . 

I. Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль имени прилагательного в пред-
ложении. 
Полные и краткие прилагательные. Правописание гласных в падежных окончаниях 
прилагательных с основой на шипящую. Неупотребление буквы ь на конце кратких 
прилагательных с основой на шипящую. 
Изменение полных прилагательных по родам, падежам и числам, а кратких - по родам и числам. 
II. Умение правильно ставить ударение в краткой форме прилагательных (труден, трудна, 
трудно). 
Умение пользоваться в речи прилагательными-синонимами для более точного выражения мысли 
и для устранения неоправданных повторений одних и тех же слов. 

III. Описание животного. Структура текста данного жанра. Стилистические разновидности 
этого жанра. 

Глагол . 

I. Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола в предложении. 

Неопределенная форма глагола (инфинитив на -тъ (-тъся), -ти (-тисъ), -чь (-чься)). Правописание 
-ться и -чь (-чься) в неопределенной форме (повторение). 
Совершенный и несовершенный вид глагола; I и II спряжение. Правописание гласных в безударных 
личных окончаниях глаголов. 
Правописание чередующихся гласных епив корнях глаголов -бер--бир-, -дер--дир-, -мер 
-мир-, -пер--пир-, -тер--тир-, -стел--стил-. Правописание не с глаголами. 

II. Соблюдение правильного ударения в глаголах, при произношении которых допускаются 
ошибки (начать, понять; начал, понял; начала, поняла; повторит, облегчит и др.). 
Умение согласовывать глагол-сказуемое в прошедшем времени с подлежащим, выраженным 
существительным среднего рода и собирательным существительным. Умение употреблять при 
глаголах имена существительные в нужном падеже. 
Умение использовать в речи глаголы-синонимы (например, со значением высказывания, пе-
ремещения, нахождения) для более точного выражения мысли, для устранения неоправданного 
повтора слов. 

III. Понятие о рассказе, об особенностях его структуры и стиля. Невыдуманный рассказ о себе. 
Рассказы по сюжетным картинкам.. 

ШЕСТОЙ КЛАСС 
Язык. Речь. Общение 
Русский язык - один из развитых языков мира. 
Язык, речь, общение. Устное и письменное общения. 
Развитие речи (далее Р.Р.). Ситуация общения. Определение схемы ситуации общения. 
Фонетика. Орфоэпия. Морфемы в слове. Орфограммы в приставках и корнях слов. Части речи. 
Орфограммы в окончаниях слов. Словосочетания. Простое предложение. Знаки препинания. 
Сложное предложение. Запятые в сложном предложении. Синтаксический разбор предложений. 
Прямая речь. Диалог. 
Р.Р. Тип речи. Стиль речи. Основная мысль текста. 
Составление диалога. 
Контрольная работа (далее К.Р.). Входной контроль (контрольный тест). Контрольный словарный 
диктант. 

Текст 
Текст, его особенности. Средства связи предложений в тексте. 
Тема и основная мысль текста. Заглавие текста. Начальные и конечные предложения текста. 
Ключевые слова. 
Основные признаки текста. 
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Текст и стили речи. Официально-деловой стиль. 
Р.Р. Сочинение о памятном событии. Создание текста по заданному начальному или конечному 
предложению. Сочинение-рассказ. Устное сообщение о русском первопечатнике. 
Лексика. Культура речи 
Слово и его лексическое значение. Общеупотребительные слова. Профессионализмы. 
Диалектизмы. Исконно русские и заимствованные слова. Неологизмы. Устаревшие слова. 
Основные пути пополнения словарного состава русского языка. 
Словари русского языка. 
Р.Р. Сбор и анализ материалов к сочинению. Сочинение-рассуждение. Написание сжатого 
изложения. Приемы сжатия текста. Составление словарной статьи по образцу. 
К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием. 
Фразеология. Культура речи 
Фразеология как раздел науки о языке. Свободные сочетания слов и фразеологические обороты. 
Основные признаки фразеологизмов. Стилистически нейтральные и окрашенные фразеологизмы. 
Источники фразеологизмов. Использование фразеологизмов в речи. 
Фразеологический словарь. 
Р.Р. Конструирование текста с использованием фразеологизмов. 
К.Р. Контрольный тест по теме «Лексика. Фразеология». 
Словообразование. Орфография. Культура речи 
Морфемика и словообразование (повторение пройденного в 5 классе). 
Основные способы образования слов в русском языке (приставочный, суффиксальный, 
приставочно-суффиксальный, бессуффиксный). Сложение как способ словообразования. Переход 
одной части речи в другую как способ образования. Образование слов в результате слияния 
сочетаний слов в слово. 
Словообразовательная пара. Словообразовательная цепочка. словообразовательное гнездо. 
Этимология слов. Этимологические словари. 
Правописание чередующихся гласных а и о в корнях -кас- - -кос-, -гар- - -гор-, -зар- - -зор-. 
Правописание букв ы и и после приставок на согласные. Гласные в приставках пре- и при-. 
Соединительные гласные о и е в сложных словах. 
Морфемный и словообразовательный разбор слова. 
Р.Р. Описание помещения. Сообщение об истории слова (по выбору). Систематизация материалов 
к сочинению; сложный план. Составление рассказа по рисункам. 
К.Р. Контрольное сочинение по картине. Контрольный диктант с грамматическим заданием. 
Контрольный тест. Контрольный словарный диктант. 
Морфология. Орфография. Культура речи 
Имя существительное 
Имя существительное как часть речи (повторение пройденного в 5 классе). Разносклоняемые имена 
существительные. Буква е в суффиксе -ен- существительных на -мя. Несклоняемые имена 
существительные. Род несклоняемых имен существительных. Имена существительные общего 
рода. Не с существительными. Согласные ч и щ в суффиксе существительных -чик (-щик). 
Правописание гласных в суффиксах -ек и -ик. Гласные о и е после шипящих в суффиксах 
существительных. 
Морфологический разбор имени существительного. 
Р.Р. Написание письма. Публичное выступление о происхождении имён. Составление текста-
описания по личным впечатлениям. 
К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием. Контрольный тест по теме «Имя 
существительное». 
Имя прилагательное 
Имя прилагательное как часть речи (повторение сведений об имени прилагательном, полученных 
в 5 классе). 
Степени сравнения имен прилагательных. Образование степеней сравнения. Разряды 
прилагательных по значению. Качественные прилагательные. Относительные прилагательные. 
Притяжательные прилагательные. словообразование имён прилагательных. 
Не с прилагательными. Буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах прилагательных. Одна и две 
буквы н в суффиксах прилагательных. Различение на письме суффиксов прилагательных -к- - -ск-. 
Дефисное и слитное написание сложных прилагательных. 



 

Морфологический разбор имени прилагательного. 
Р.Р. Описание природы: основная мысль, структура описания, языковые средства, используемые в 
описании. Выборочное изложение по произведению художественной литературы. Описание 
пейзажа по картине. Описание игрушки. Публичное выступление о произведениях народного 
промысла. 
К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием. Контрольный тест по теме «Имя 
прилагательное». Контрольный словарный диктант. 
Имя числительное 
Имя числительное как часть речи. Простые и составные числительные. Количественные и 
порядковые числительные. Разряды количественных числительных. Числительные, обозначающие 
целые числа. Дробные числительные. Собирательные числительные. 
Склонение количественных числительных. Правописание гласных в падежных окончаниях. 
Мягкий знак на конце и в середине числительных. Слитное и раздельное написание числительных. 
Склонение порядковых числительных. Правописание гласных в падежных окончаниях. 
Морфологический разбор имени числительного. 
Р.Р. юмористический рассказ по рисунку. Публичное выступление на нравственно-этическую 
тему, его структура, языковые особенности. Пересказ исходного текста с цифровым материалом. 
К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием. Контрольный тест по теме «Имя 
числительное». 
Местоимение как часть речи. Личные местоимения. Возвратное местоимение себя. 
Вопросительные и относительные местоимения. Неопределенные местоимения. Отрицательные 
местоимения. Притяжательные местоимения. Указательные местоимения. Определительные 
местоимения. Склонение местоимений. Местоимения и другие части речи. 
Раздельное написание предлогов и местоимений. Буква н в личных местоимениях 3-го лица после 
предлогов. Образование неопределенных местоимений. Дефис в неопределенных местоимениях. 
Не в неопределенных местоимениях. Слитное и раздельное написание не и ни в отрицательных 
местоимениях. 
Морфологический разбор местоимения. 
Р.Р. Составление рассказа по сюжетным рисункам от первого лица. Рассуждение как тип текста, 
его строение (тезис, аргументы, вывод). Сочинение-рассуждение. 
К.Р. Контрольное сочинение по картине. Контрольный диктант с грамматическим заданием. 
Контрольный тест по теме «Местоимение». 
Глагол 
Глагол как часть речи (повторение пройденного в 5 классе). Разноспрягаемые глаголы. Глаголы 
переходные и непереходные. Наклонение глагола. Изъявительное наклонение. Условное 
наклонение. Повелительное наклонение. Употребление наклонений. Безличные глаголы. 
Раздельное написание частицы бы (б) с глаголами в условном наклонении. Буквы ь и и в глаголах 
повелительного наклонения. Правописание гласных в суффиксах глагола. 
Морфологический разбор глагола. 
Р.Р. Рассказ по сюжетным рисункам с включением части готового текста. Рассказ о спортивном 
соревновании. Пересказ исходного текста от лица какого-либо из его героев. Рассказ по картинкам 
от 3-го и 1-го лица. Рассказ на основе услышанного; его особенности, языковые средства. 
Сообщение о творчестве скульптура. 
К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием. Контрольное изложение. Контрольный 
тест по теме «Глагол». Контрольный словарный диктант. 
Повторение и систематизация изученного в 5 и 6 классах 
Разделы науки о языке. Орфография. Пунктуация. Лексика и фразеология. Словообразование. 
Морфология. Синтаксис. 

СЕДЬМОЙ КЛАСС 

I. Русский язык как развивающееся явление 
II. Морфология. Орфография. Культура речи 
Причастие.Свойства прилагательных и глаголов у причастия. Синтаксическая роль причастий в 
предложении. Действительные и страдательные причастия. Полные и краткие страдательные 
причастия. Причастный оборот; выделение запятыми причастного оборота. Текстообразующая 
роль причастий. 
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Склонение полных причастий и правописание гласных в падежных окончаниях причастий. 
Образование действительных и страдательных причастий настоящего и прошедшего времени 
(ознакомление). 
Не с причастиями. Правописание гласных в суффиксах действительных и страдательных 
причастий. Одна и две буквы н в суффиксах полных причастий и прилагательных, образованных 
от глаголов. Одна буква н в кратких причастиях. 
II. Умение правильно ставить ударение в полных и кратких страдательных причастиях 
(принесенный, принесен, принесена, принесено, принесены’'), правильно употреблять причастия с 
суффиксом -ся, согласовывать причастия с определяемыми существительными, строить 
предложения с причастным оборотом. 
III. Описание внешности человека: структура текста, языковые особенности (в том числе 
специальные «портретные» слова). Устный пересказ исходного текста с описанием внешности. 
Описание внешности знакомого по личным впечатлениям, по фотографии. 
Виды публичных общественно-политических выступлений. Их структура. 
Деепричастие. Глагольные и наречные свойства деепричастия. Синтаксическая роль деепричастий 
в предложении. Текстообразующая роль деепричастий. Деепричастный оборот; знаки препинания 
при деепричастном обороте. Выделение одиночного деепричастия запятыми (ознакомление). 
Деепричастия совершенного и несовершенного виды и их образование. Не с деепричастиями. 
II. Умение правильно строить предложение с деепричастным оборотом. 
III. Рассказ по картине. 
Наречие 
I. Наречие как часть речи. Синтаксическая роль наречий в предложении. Степени сравнения 
наречий и их образование. Текстообразующая роль наречий. Словообразование наречий. 
Правописание не с наречиями на -о и -е; не- и ни- в наречиях. Одна и две буквы н в наречиях на -о 
и -е. 
Буквы о и е после шипящих на конце наречий. Суффиксы -о и -а на конце наречий. Дефис между 
частями слова в наречиях. Слитные и раздельные написания наречий. Буква ь после шипящих на 
конце наречий. 
II. Умение правильно ставить ударение в наречиях. 
Умение использовать в речи наречия-синонимы и антонимы. 
III. Описание действий как вид текста: структура текста, его языковые особенности. Пересказ 
исходного текста с описанием действий. 
Категория состояния 
I. Категория состояния как часть речи. Её отличие от наречий. Синтаксическая роль слов 
категории состояния. 
II. Выборочное изложение текста с описанием состояния человека или природы. 
Служебные части речи. Культура речи 
Предлог 
I. Предлог как служебная часть речи. Синтаксическая роль предлогов в предложении. 
Непроизводные и производные предлоги. Простые и составные предлоги. Текстообразующая роль 
предлогов. 
Слитные и раздельные написания предлогов (в течение, ввиду, вследствие и др.). Дефис в 
предлогах «из-за, из-под». 
II. Умение правильно употреблять предлоги в и на, с и из. Умение правильно употреблять 
существительные с предлогами «по, благодаря, согласно, вопреки». 
Умение пользоваться в речи предлогами-синонимами. 
III. Рассказ от своего имени на основе прочитанного. Рассказ на основе увиденного на картине. 
Союз 
I. Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов в предложении. Простые и 
составные союзы. Союзы сочинительные и подчинительные; сочинительные союзы - 
соединительные, разделительные и противительные. Употребление сочинительных союзов в 
простом и сложном предложениях; употребление подчинительных союзов в сложном 
предложении. Текстообразующая роль союзов. 
Слитные и разделительные написания союзов. Отличие на письме союзов зато, тоже, чтобы от 
местоимений с предлогом и частицами и союза также от наречия так с частицей же. 
II. Умение пользоваться в речи союзами-синонимами. 



 

III. Устное рассуждение на дискуссионную тему; его языковые особенности. 
Частица 
I. Частица как служебная часть речи. Синтаксическая роль частиц в предложении. 
Формообразующие и смысловые частицы. Текстообразующая роль частиц. 
Различение на письме частиц не и ни. Правописание не и ни с различными частями речи. 
II. Умение выразительно читать предложения с модальными частицами. 
III. Рассказ по данному сюжету. 
Междометие. Звукоподражательные слова. 
I. Междометие как часть речи. Синтаксическая роль междометий в предложении. 
Звукоподражательные слова и их отличие от междометий. 
Дефис в междометиях. Интонационное выделение междометий. Запятая и восклицательный знак 
при междометиях. 
II. Умение выразительно читать предложения с междометиями. 

ВОСЬМОЙ КЛАСС 
Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 
Словосочетание 

Повторение пройденного о словосочетании в V классе. Связь слов в словосочетании: 
согласование, управление, примыкание. Виды словосочетаний по морфологическим свойствам 
главного слова (глагольные, именные, наречные). 
Умение правильно употреблять форму зависимого слова при согласовании и управлении. Умение 
использовать в речи синонимические по значению словосочетания. 
Простое предложение 
Повторение пройденного о предложении. Грамматическая (предикативная) основа предложения. 
Особенности связи подлежащего и сказуемого. Порядок слов в предложении. Интонация простого 
предложения. Логическое ударение. 
Умение выделять с помощью логического ударения и порядка слов наиболее важное слово в 
предложении, выразительно читать предложения. 
Р/р: описание памятника культуры. 
Простые двусоставные предложения 
Главные члены предложения 
Повторение пройденного материала о подлежащем. Способы выражения подлежащего. 
Повторение изученного о сказуемом. Составное глагольное сказуемое. Составное именное 
сказуемое. Тире между подлежащим и сказуемым. 
Синтаксические синонимы главных членов предложения, их текстообразующая роль. 

Умение интонационно правильно произносить предложения с отсутствующей связкой; 
согласовывать глагол-сказуемое с подлежащим, выраженным словосочетанием. 
Умение пользоваться в речи синонимическими вариантами выражения подлежащего и 
сказуемого. 

Второстепенные члены предложения 

Повторение изученного материала о второстепенных членах предложения. Прямое и косвенное 
дополнение (ознакомление). Несогласованное определение. Приложение как разновидность 
определения; знаки препинания при приложении. Виды обстоятельств по значению (времени, 
места, причины, цели, образа действия, условия, уступительное). 
Сравнительный оборот; знаки препинания при нем. 

Умение использовать в речи согласованные и несогласованные определения как синонимы. 
Простые односоставные предложения 
I. Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с главным членом 
сказуемым (определенно-личные, неопределенно-личные, безличные) и подлежащим (назывные). 
Синонимия односоставных и двусоставных предложений, их текстообразующая роль. 
II. Умение пользоваться двусоставными и односоставными предложениями как 
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синтаксическими синонимами. 
Умение пользоваться в описании назывными предложениями для обозначения времени и места. 
Неполные предложения 

Простое осложненное предложение 

Однородные члены предложения 

Обособленные и уточняющие члены предложения 

I. Понятие об обособлении. Обособленные определения и обособленные приложения. 
Обособленные обстоятельства. Уточнение как вид обособленного члена предложения. 
Выделительные знаки препинания при обособленных второстепенных и уточняющих членах 
предложения. 
Синтаксические синонимы обособленных членов предложения, их текстообразующая роль. 
II. Умение интонационно правильно произносить предложения с обособленными и 
уточняющими членами. Умение использовать предложения с обособленными членами и их 
синтаксические синонимы. 

Слова, грамматически не связанные с членами предложения. Обращение. 

I. Повторение изученного материала об обращении. 
Распространенное обращение. Выделительные знаки препинания при обращениях. Вводные слова. 
Вводные предложения. Вставные конструкции. Междометия в предложении. Выделительные 
знаки препинания при вводных словах и предложениях, при междометиях. Одиночные и парные 
знаки препинания. 
Текстообразующая роль обращений, вводных слов и междометий. 
II. Умение интонационно правильно произносить предложения с обращениями, вводными 
словами и вводными предложениями, междометиями. Умение пользоваться в речи 
синонимическими вводными словами; употреблять вводные слова как средство связи предложений 
и частей текста.  



 

I. Повторение изученного материала о прямой речи и диалоге. Способы передачи чужой речи. 
Слова автора внутри прямой речи. Разделительные и выделительные знаки препинания в 
предложениях с прямой речью. Косвенная речь. Цитата. Знаки препинания при цитировании. 
Синтаксические синонимы предложений с прямой речью, их текстообразующая роль. 
II. Умение выделять в произношении слова автора. Умение заменять прямую речь косвенной. 

ДЕВЯТЫЙ КЛАСС 

Международное значение русского языка. 
Функции языка в обществе. Роль и место русского языка на мировой арене. Великие люди о 
русском языке. 
Устная и письменная речь. Монолог. Диалог. Стили речи. Сфера употребления, задачи речи, 
языковые средства, характерные для каждого стиля. Основные жанры стилей. Простое 
предложение и его грамматическая основа. Предложения с обособленными членами. Знаки 
препинания в предложениях с обращениями, вводными словами и вставными конструкциями. 
Сложное предложение. Культура речи. 
Сложное предложение (СП) как единица синтаксиса. Смысловое, структурное и интонационное 
единство частей сложного предложения. Основные средства синтаксической связи между 
частями сложного предложения. Типы сложных предложений. Смысловые отношения между 
простыми предложениями в составе сложного. Знаки препинания в союзных и бессоюзных 
предложениях. Разделительные и выделительные знаки препинания между частями сложного 
предложения. Интонация сложного предложения. Повторение. 
Сложносочиненные предложения. 
Понятие о сложносочиненном предложении. Смысловые отношения в сложносочиненных 
предложениях. ССП с соединительными, разделительными, противительными союзами. Знаки 
препинания в ССП с общим второстепенным членом. Смысловые отношения между частями 
ССП. Синтаксический и пунктуационный разбор сложносочиненного предложения. Повторение. 
Сложноподчиненные предложения. 
Сложноподчинённое предложение (СПП), его строение. Главная и придаточная части. Средства 
связи частей СПП: интонация, подчинительные союзы, союзные слова. Место придаточного 
предложения по отношению к главному. Союзы и союзные слова в сложноподчиненном 
предложении. 
Роль указательных слов в сложноподчиненном предложении. 

 

предложения с придаточными причины, следствия, условия. Сложноподчиненные предложения с 
придаточными уступки и цели. 
Сложноподчиненные предложения с придаточными образа действия, меры, степени и 
сравнительными. Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. Знаки 
препинания в них. Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения. Пунктуационный 
разбор сложноподчиненного предложения. Повторение. 

Бессоюзные сложные предложения. 
Понятие о бессоюзном сложном предложении. Интонация в бессоюзном сложном предложении. 
Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления. Запятая и точка с запятой в 
бессоюзном сложном предложении. Бессоюзные сложные предложения со значением причины, 
пояснения, дополнения. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. Бессоюзные сложные 
предложения со значением противопоставления, времени, условия и следствия. Тире в 
бессоюзном сложном предложении. Синтаксический и пунктуационный разбор бессоюзного 
сложного предложения. Повторение. 
Сложные предложения с различными видами связи. 
Употребление союзной (сочинительной и подчинительной) и бессоюзной связи в сложных 
предложениях. Знаки препинания в сложных предложениях с различными видами связи. 
Синтаксический и пунктуационный разбор сложного предложения с различными видами связи. 

предложения 
предложения 
предложения 

придаточными 
придаточными 
придаточными 

определительными. 
изъяснительными. 

обстоятельственными.

Сложноподчиненные 
Сложноподчиненные 
Сложноподчиненные 
Сложноподчиненные предложения с придаточными места и времени. Сложноподчиненные 
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Повторение. 
Фонетика и графика. Лексикология и фразеология. Морфемика и словообразование. Морфология. 
Синтаксис. Орфография. Пунктуация. 

2.2.2. Родной язык (русский) 

Цели изучения учебного предмета «Родной язык (русский)» 
Содержание программы ориентировано на сопровождение и поддержку основного курса русского 
языка, обязательного для изучения во всех школах Российской Федерации, и направлено на 
достижение результатов освоения основной образовательной программы основного общего 
образования по русскому языку, заданных соответствующим федеральным осударственным 
образовательным стандартом. В то же время цели курса русского языка в рамках образовательной 
области «Родной язык и родная литература» имеют свою специфику, обусловленную 
дополнительным, по сути дела, характером курса, а также особенностями функционирования 
русского языка в разных регионах Российской Федерации. 
В соответствии с этим в курсе русского родного языка актуализируются следующие цели: 
воспитание гражданина и патриота; 
формирование представления о русском языке как духовной, нравственной и культурной 
ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; 
формирование познавательного интереса, любви, уважительного отношения к русскому языку, а 
через него - к родной культуре; 
воспитание ответственного отношения к сохранению и развитию родного языка, формирование 
волонтёрской позиции в отношении популяризации родного языка; 
воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов России; овладение 
культурой межнационального общения; 
-совершенствовани коммуникативных умени и культуры речи, обеспечивающих свободное 
владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования; 
обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 
развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 
потребности к речевому самосовершенствованию; 
углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и категориях 
современного русского литературного языка, которые обеспечивают его нормативное, уместное, 
этичное использование в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах 
русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о национальной специфике 
русского языка и языковых единицах, прежде всего о лексике и фразеологии с национально-
культурной семантикой; 
о русском речевом этикете; 
совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 
оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения умений 
работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 
необходимую информацию; 
развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического опыта 
исследовательской работы по русскому языку, воспитание самостоятельности в приобретении 
знаний. 
Программа по родному русскому языку составлена на основе требований к предметным 
результатам освоения основной образовательной программы, представленной в федеральном 
государственном образовательном стандарте основного общего образования. 

Общая характеристика учебного предмета «Родной язык (русский)» 

Русский язык - государственный язык Российской Федерации, средство межнационального 
общения и консолидации народов России, основа формирования гражданской идентичности в 
поликультурном обществе. 
Русский язык является родным языком русского народа, основой его духовной культуры. Он 
формирует и объединяет нацию, связывает поколения, обеспечивает преемственность и 



 

постоянное обновление национальной культуры. Изучение русского языка и владение им - могучее 
средство приобщения к духовному богатству русской культуры и литературы, основной канал 
социализации личности, приобщения её к культурно-историческому опыту человечества. 
Родной язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, обеспечивает 
межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в формировании сознания, 
самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством хранения и передачи 
информации, культурных традиций и истории народа, говорящего на нём. Высокий уровень 
владения родным языком определяет способность аналитически мыслить, успешность в овладении 
способами интеллектуальной деятельности, умениями убедительно выражать свои мысли и точно 
понимать мысли других людей, извлекать и анализировать информацию из различных текстов, 
ориентироваться в ключевых проблемах современной жизни и в мире духовно-нравственных 
ценностей. 
Как средство познания действительности русский родной язык обеспечивает развитие 
интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, 
память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, 
самообразования и самореализации личности. 
Обучение русскому родному языку совершенствует нравственную и коммуникативную культуру 
ученика. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан 
со всеми школьными предметами, имеет особый статус: является не только объектом изучения, но 
и средством обучения. Он влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в 
дальнейшем способствует овладению будущей профессией. Содержание курса «Родной язык 
(русский)» направлено на удовлетворение потребности обучающихся в изучении родного языка 
как инструмента познания национальной культуры и самореализации в ней.Учебный предмет 
«Родной язык (русский)» не ущемляет права тех обучающихся, кто изучает иные (не русский) 
родные языки. 
В содержании курса «Родной язык (русский)» предусматривается расширение сведений, 
имеющих отношение не к внутреннему системному устройству языка, а к вопросам реализации 
языковой системы в речи, внешней стороне существования языка: к многообразным связям 
русского языка с цивилизацией и культурой, государством и обществом. Программа учебного 
предмета отражает социокультурный контекст существования русского языка, в частности, те 
языковые аспекты, которые обнаруживают прямую, непосредственную культурно-историческую 
обусловленность. 
Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к фактам русской языковой 
истории в связи с историей русского народа, формирование преставлений школьников о сходстве 
и различиях русского и других языков в контексте богатства и своеобразия языков, национальных 
традиций и культур народов России и мира; расширение представлений о русской языковой 
картине мира, о национальном языке как базе общезначимых нравственно-интеллектуальных 
ценностей, поведенческих стереотипов и т.п., что способствует воспитанию патриотического 
чувства, гражданственности, национального самосознания и уважения к языкам и культурам 
других народов нашей страны и мира. 
Содержание курса направлено на формирование представлений о языке как живом, 
развивающемся явлении, о диалектическом противоречии подвижности и стабильности какодной 
и основных характеристик литературного языка, что способствует преодолению языкового 
нигилизма учащихся, пониманию важнейших социокультурных функций языковой кодификации. 
Программой предусматривается расширение и углубление межпредметного взаимодействия в 
обучении русскому родному языку не только в филологических образовательных областях, но и во 
всём комплексе изучаемых дисциплин естественнонаучного и гуманитарного циклов. 

Основные содержательные линии программы учебного предмета «Родной язык (русский)» 
Как курс, имеющий частный характер, школьный курс русского родного языка опирается на 
содержание основного курса, представленного в образовательной области 
«Русский язык и литература», сопровождает и поддерживает его. Основные содержательные линии 
настоящей программы (блоки программы) соотносятся с основными содержательными линиями 
основного курс русского языка, но не дублируют их и имеют преимущественно практико-
ориентированный характер. 
В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки: 
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В первом блоке - «Язык и культура» - представлено содержание, изучение которого позволит 
раскрыть взаимосвязь языка и истории, языка и материальной и духовной культуры русского 
народаационально-культурную специфику русского языка, обеспечит овладение нормами 
русского речевого этикета в различных сферах общения, выявление общего и специфического в 
языках и культурах русского и других народов России и мира, овладение культурой 
межнационального общения. 
Второй блок - «Культура речи» - ориентирован на формирование у обучающихся ответственного 
и осознанного отношения к использованию русского языка во всех сферах жизни, повышение 
речевой культуры подрастающего поколения, практическое овладение культурой речи: навыками 
сознательного и произвольного использования норм русского литературного языка для создания 
правильной речи и конструирования речевых высказываний в устной и письменной форме с учётом 
требований уместности, точности, логичности, чистоты, богатства и выразительности; понимание 
вариантов норм; развитие потребности обращаться к нормативным словарям современного 
русского литературного языка и совершенствование умений пользоваться ими. 
В третьем блоке - «Речь. Речевая деятельность. Текст» - представлено содержание, 
направленное на совершенствование видов речевой деятельности в их взаимосвязи и культуры 
устной и письменной речи, развитие базовых умений и навыков использования языка в жизненно 
важных для школьников ситуациях общения: умений определять цели коммуникации, оценивать 
речевую ситуацию, учитывать коммуникативные намерения партнёра, выбирать адекватные 
стратегии коммуникации; понимать, анализировать и создавать тексты разных функционально-
смысловых типов, жанров, стилистической принадлежности. 

2.2.3. Литература 

Цели и задачи литературного образования 
Литература - учебный предмет, освоение содержания которого направлено: на 
последовательное формирование читательской культуры через приобщение к чтению 
художественной литературы; 
на освоение общекультурных навыков чтения, восприятия художественного языка и понимания 
художественного смысла литературных произведений; 
на развитие эмоциональной сферы личности, образного, ассоциативного и логического 
мышления; 
на овладение базовым филологическим инструментарием, способствующим более глубокому 
эмоциональному переживанию и интеллектуальному осмыслению художественного текста; на 
формирование потребности и способности выражения себя в слове. 
В цели предмета «Литература» входит передача от поколения к поколению нравственных и 
эстетических традиций русской и мировой культуры, что способствует формированию и 
воспитанию личности. 
Знакомство с фольклорными и литературными произведениями разных времен и народов, их 
обсуждение, анализ и интерпретация предоставляют обучающимся возможность эстетического и 
этического самоопределения, приобщают их к миру многообразных идей и представлений, 
выработанных человечеством, способствуют формированию гражданской позиции и национально-
культурной идентичности (способности осознанного отнесения себя к родной культуре), а также 
умению воспринимать родную культуру в контексте мировой. 

Стратегическая цель изучения литературы на этапе основного общего образования - 
формирование потребности в качественном чтении, культуры читательского восприятия и 
понимания литературных текстов, что предполагает постижение художественной литературы как 
вида искусства, целенаправленное развитие способности обучающегося к адекватному восприятию 
и пониманию смысла различных литературных произведений и самостоятельному истолкованию 
прочитанного в устной и письменной форме. В опыте чтения, осмысления, говорения о литературе 
у обучающихся последовательно развивается умение пользоваться литературным языком как 
инструментом для выражения собственных мыслей и ощущений, воспитывается потребность в 
осмыслении прочитанного, формируется художественный вкус. 
Изучение литературы в основной школе (5-9 классы) закладывает необходимый фундамент для 
достижения перечисленных целей. 



 

Объект изучения в учебном процессе - литературное произведение в его жанрово- родовой и 
историко-культурной специфике. Постижение произведения происходит в процессе системной 
деятельности школьников, как организуемой педагогом, так и самостоятельной, направленной на 
освоение навыков культуры чтения (вслух, про себя, по ролям; чтения аналитического, 
выборочного, комментированного, сопоставительного и др.) и базовых навыков творческого и 
академического письма, последовательно формирующихся на уроках литературы. 
Изучение литературы в школе решает следующие образовательные задачи: 
осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе изучения выдающихся 
произведений русской литературы, литературы своего народа, мировой литературы; 
формирование и развитие представлений о литературном произведении как о художественном 
мире, особым образом построенном автором; 
овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 
принципиальных отличий 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, ответственного отношения к разнообразным художественным смыслам; 
формирование отношения к литературе как к особому способу познания жизни; 
воспитание у читателя культуры выражения собственной позиции, способности аргументировать 
свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, 
создавать развернутые высказывания творческого, аналитического и интерпретирующего 
характера; 
воспитание культуры понимания «чужой» позиции, а также уважительного отношения к 
ценностям других людей, к культуре других эпох и народов; развитие способности понимать 
литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 
воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом; 
формирование отношения к литературе как к одной из основных культурных ценностей народа; 
обеспечение через чтение и изучение классической и современной литературы культурной 
самоидентификации; 
осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 
формирование у школьника стремления сознательно планировать свое досуговое чтение. В 
процессе обучения в основной школе эти задачи решаются постепенно, последовательно и 
постоянно; их решение продолжается и в старшей школе; на всех этапах обучения создаются 
условия для осознания обучающимися непрерывности процесса литературного образования и 
необходимости его продолжения и за пределами школы. 
Программа по литературе строится с учетом: 
лучших традиций отечественной методики преподавания литературы, заложенных трудами В.И. 
Водовозова, А.Д. Алферова, В.Я. Стоюнина, В.П. Острогорского, Л.И. Поливанова, В.В. 
Голубкова, Н.М. Соколова, М.А. Рыбниковой, И.С. Збарского, В.Г. Маранцмана, З.Н. Новлянской 
и др.; 
традиций изучения конкретных произведений (прежде всего русской и зарубежной классики), 
сложившихся в школьной практике; 
традиций научного анализа, а также художественной интерпретации средствами литературы и 
других видов искусств литературных произведений, входящих в национальный литературный 
канон (то есть образующих совокупность наиболее авторитетных для национальной традиции 
писательских имен, корпусов их творчества и их отдельных произведений); 
необходимой вариативности авторской / рабочей программы по литературе при сохранении 
обязательных базовых элементов содержания предмета; 
соответствия рекомендуемых к изучению литературных произведений возрастным и 
психологическим особенностям обучающихся; 
требований современного культурно-исторического контекста к изучению классической 
литературы; 
минимального количества учебного времени, отведенного на изучение литературы согласно 
действующему ФГОС и учебному плану МБОУ ООШ г. Сурска имени В.В. Анисимова. Примерная 
программа предоставляет автору рабочей программы свободу в распределении материала по годам 
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обучения и четвертям, в выстраивании собственной логики его компоновки. Программа построена 
как своего рода «конструктор», из общих блоков которого можно собирать собственную 
конструкцию. Общность инвариантных разделов программы обеспечит преемственность в 
изучении литературы и единство обязательного содержания программы во всех образовательных 
учреждениях, возможности компоновки - необходимую вариативность. 
В соответствии с действующим Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 
образовательные программы самостоятельно разрабатываются и утверждаются организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность. Это значит, что учитель имеет возможность 
строить образовательный процесс разными способами: может выбрать УМК и следовать ему, 
может при необходимости откорректировать программу выбранного УМК и, наконец, опираясь на 
ФГОС и примерную программу, может разработать собственную рабочую программу в 
соответствии с локальными нормативными правовыми актами Школы. Учитель имеет право 
опираться на какую-то одну линию учебников, использовать несколько учебников или учебных 
пособий. Законодательство требует соответствия разработанной программы Федеральному 
государственному образовательному стандарту и учета положений данной примерной 
образовательной программы. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ПЯТЫЙ КЛАСС 
Введение. 
Писатели о роли книги в жизни человека. Книга как духовное завещание одного поколения 
другому. Структурные элементы книги (обложка., титул, форзац, сноски, оглавление); создатели 
книги (автор, художник, редактор, корректор, наборщик). 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 индивидуальное в фольклоре. Малые жанры фольклора. Детский фольклор 
(колыбельные песни, пестушки, приговорки, скороговорки, загадки) 
Теория литературы. Фольклор. Устное народное творчество. 
Русские народные сказки. 
Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые. Нравоучительный и 
философский характер сказок. 
«Царевна-лягушка». Народная мораль в характере и поступках героев. Образ невесты-
волшебницы.. Иван-царевич - победитель житейских невзгод. Животные-помощники. Особая роль 
чудесных противников - Бабы-яги, Кощея Бессмертного. Поэтика волшебной сказки. Связь 
сказочных формул с древними мифами. 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. 
Теория литературы. Сказка. Виды сказок. Постоянные эпитеты. Гипербола. Сказочные формулы. 
Сравнение. 
Из древнерусской литературы. 
Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской литературы. 
Культурные и литературные связи Руси с Византией. Древнехристианская книжность на Руси. 
«Повесть временных лет» как литературный памятник. «Подвиг отрока-киевлянина и 

хитрость воевоДыПретича». Отзвуки фольклора в летописи. Герои старинных «Повестей...» и 
их подвиги во имя мира на родной земле. 
Теория литературы. Летопись. 
Из литературы XVIII века. 
Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя. ломоносов - ученый, поэт, 
художник, гражданин. 
«Случились вместе Два астронома в пиру...» - научные истины в поэтической форме. Юмор 
стихотворения. 
Теория литературы. Роды литературы: эпос, лирика, драма. Жанры литературы. 



 

Из литературы XIX века. 
Русские басни. 
Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские баснописцы XVIII века). 
Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о баснописце. «Ворона и Лисица», «Волк и Ягненок», 

«Свинья поД Дубом». Осмеяние пороков - грубой силы, жадности, неблагодарности, хитрости. 
«Волк на псарне» - отражение исторических событий в басне; патриотическая позиция автора. 
Рассказ и мораль в басне. Аллегория. Выразительное чтение басен (инсценирование). 
Теория литературы. Басня, аллегория, понятие об эзоповом языке. 
Василий Андреевич Жуковский. Краткий рассказ о поэте. 
«Спящая царевна». Сходные и различные черты сказки Жуковского и народной сказки. Герои 
литературной сказки, особенности сюжета. 
«Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады. Теория литературы. Баллада (начальное 
представление). 
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 зеленый.». Пролог к поэме «Руслан и Людмила» - собирательная картина 
сюжетов, образов и событий народных сказок, мотивы и сюжеты пушкинского произведения. 
«Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» - её истоки (сопоставление с русским 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. 
Теория литературы. Стихотворная и прозаическая речь. Рифма, ритм, строфа, способы 
рифмовки. 
Антоний Погорельский. Краткий рассказ о писателе. 
«Черная курица, или Подземные жители». Фантастическое и достоверно - реальное в сказке. 
Причудливый сюжет. Нравоучительное содержание. 
Всеволод Михайлович Гаршин. «Attalea Princeps». Героическое и обыденное в сказке. 
Трагический финал и жизнеутверждающий пафос произведения. 
Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. 
«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 патриотическим пафосом стихотворения. 
Теория литературы. Сравнение, гипербола, эпитет, метафора, звукопись, аллитерация. 
Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ и писателе. 
«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. 
Теория литературы. Фантастика. Юмор. 
Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте. 
«На Волге». Картины природы. Раздумья поэта о судьбе народа. Вера в потенциальные силы народ, 
лучшую его судьбу. 
«Есть женщины в русских селеньях...». Поэтический образ русской женщины. 
Стихотворение «Крестьянские дети». Картины вольной жизни крестьянских детей, их забавы, 
приобщение к труду взрослых. Мир детства - короткая пора в жизни крестьянина. Речевая 
характеристика персонажей. 
Теория литературы. Эпитет. 
Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ и писателе. 
«Муму» - 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 крепостных. 
Теория литературы. Портрет, пейзаж. Литературный герой. 
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Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте. Стихотворение «Весенний дождь» - 
радостная, яркая, полная движения картина весенней природы. 
Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. 
«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. 
Теория литературы. Сравнение. Сюжет. 
Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ и писателе. «Хирургия» - осмеяние глупости и 
невежества героев рассказа. Юмор ситуации. Речь персонажей как средство их характеристики. 
Теория литературы. Юмор. 
Поэты XIX века о Родине и родной природе. 
Ф.И. Тютчев «Зима недаром злится», «Как весел грохот летних бурь», «Есть в осени 
первоначальной»; А.Н. Плещеев «Весна», И.С. Никитин «Утро», «Зимняя ночь в деревне»; А.Н. 
Майков «Ласточки»; И.З. Суриков «Зима». выразительное чтение стихотворений. 
Теория литературы. Стихотворный ритм как средство передачи эмоционального состояния, 
настроения. 
Из литературы XX века. 
Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. 
«Косцы». Восприятие прекрасного. Эстетическое и этическое в рассказе. Кровное родство героев 
с бескрайними просторами русской земли, душевным складом песен и сказок. Рассказ «Косцы» как 
поэтическое воспоминание о Родине. 
Владимир Галактионович Короленко. Краткий рассказ о писателе. 
«В дурном обществе». Жизнь детей из благополучной и обездоленной семей. Их общение. 
Доброта и сострадание героев повести. Образ серого сонного города. Равнодушие окружающих 
людей к беднякам. Вася, Валек, Маруся, Тыбурций. Отец и сын. Размышления героев. 
Взаимопонимание - основа отношений в семье. 
Теория литературы. Портрет. Композиция литературного произведения. 
Сергей Александрович Есенин. Рассказ о поэте. Стихотворение «Синий май. Зоревая 

теплынь...» - поэтическое изображение родной природы. Своеобразие языка есенинской лирики. 
Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе. 
«Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика. Честность, добросоветсность, трудолюбие и 
талант главного героя. Стремление к совершенному мастерству. Тайны мастерства. Своеобразие 
языка, интонации сказа. 
Теория литературы. Сказ как жанр литературы. 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. 
«Двенадцать месяцев» - пьеса-сказка. Положительные и отрицательные герои. Победа добра над 
злом - традиция русских народных сказок. художественные особенности пьесы-сказки. Теория 
литературы. Драма как род литературы. Пьеса-сказка. 
Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 
«Никита». Быль и фантастика. Главный герой рассказа, единство героя с природой, 
одухотворение природы в его воображении - жизнь как борьба добра и зла, смена радости и грусти, 
страдания и счастья. Оптимистическое восприятие окружающего мира. 
Теория литературы. Фантастика в литературном произведении. 
Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. 
«Васюткино озеро». Бесстрашие, терпение, любовь к природе и ее понимание, находчивость в 
экстремальных обстоятельствах. Поведение героя в лесу. основные черты характера героя. 
«Открытие» Васюткой нового озера. Становление характера юного героя через испытания, 
преодоление сложных жизненных ситуаций. 
Теория литературы. Автобиографичность литературного произведения. 
Стихотворные произведения о войне. Патриотические подвиги в годы Великой Отечественной 
войны. К.М. Симонов «Майор привез мальчишку на лафете»; А.Т. Твардовский Рассказ танкиста». 
Война и дети - трагическая и героическая тема произведений о Великой Отечественной войне. 
Произведения о Родине и родной природе. 



 

И. Бунин «Помню долгий зимний вечер...»; А. Прокофьев «Алёнушка»; Д. Кедрин «Алёнушка»; Н. 
Рубцов «Родная деревня»; Дон Аминадо «Города и годы». Конкретные пейзажные зарисовки о 
обобщенный образ России. 
Саша Чёрный. «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». Образы и сюжеты литературной 
классики как темы произведений для детей. 
Теория литературы. Юмор. 
Юлий Черсанович Ким. Краткий рассказ о писателе. 
«Рыба - кит». Стихотворение-шутка. 
Теория литературы. Стихотворения-песни. Песни-шутки. Песни-фантазии. 
Из зарубежной литературы. 
Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе. 
«Вересковый мед». Подвиг героя во имя сохранения традиций предков. 
Теория литературы. Баллада. 
Даниэль Дефо. Краткий рассказ о писателе. 
«Робинзон Крузо». Жизнь и необычайные приключения Робинзона Крузо, характер героя. Гимн 
неисчерпаемым возможностям человека. 
Ханс Кристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе. 
«Снежная королева». Символический смысл фантастических образов и художественных деталей 
в сказке. Кай и Герда. Помощники Герды. 
Жорж Санд «О чём говорят цветы». Спор героев о прекрасном. Речевая характеристика 
персонажей. 
Марк Твен. Краткий рассказ о писателе. 
«Приключения Тома Сойера». Том и Гек. Дружба мальчиков. Игры, забавы, находчивость, 
предприимчивость. Черты характера Тома, раскрывающиеся в отношениях с друзьями. Том и Беки, 
их дружба. Внутренний мир героев М. Твена. 
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 трудных жизненных обстоятельствах. 
Мастерство писателя в поэтическом изображении жизни северного народа. 

ШЕСТОЙ КЛАСС 
Введение. Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. Отношение 

автора к герою. Способы выражения авторской позиции. 
УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

Обрядовый фольклор. Произведения обрядового фольклора: колядки, веснянки, масленичные, 
летние и осенние обрядовые песни. Эстетическое значение обрядового фольклора. 
Пословицы и поговорки. Загадки — малые жанры устного народного творчества. Народная 
мудрость. Краткость и простота, меткость и выразительность. Многообразие тем. Прямой и 
переносный смысл пословиц и поговорок. Афористичность загадок. 
Теория литературы. Обрядовый фольклор (начальные представления). Малые жанры фольклора: 
пословицы и поговорки, загадки. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
«Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе». 
Русская летопись. Отражение исторических событий и вымысел, отражение народных идеалов 
(патриотизма, ума находчивости). 
Теория литературы. Летопись (развитие представления) 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА. 
Русские басни. Иван Иванович Дмитриев. Краткий рассказ о жизни и творчестве баснописца. 
«Муха». Противопоставление труда и безделья. Присвоение чужих заслуг. Смех над ленью и 
хвастовством. 
Теория лит-ры. Мораль в басне, аллегория, иносказание. 

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 
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мудреца» и неумелого хвастуна. Басня «Осел и Соловей» - комическое изображение 
невежественного судьи, глухого к произведениям истинного искусства. 
Теория литературы. Басня. Аллегория (развитие представлений). 
Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. 
«Узник». вольнолюбивые устремления поэта. Народно-поэтический колорит стихотворения. 
«Зимнее утро». Мотивы единства красоты человека и красоты природы, красоты жизни. Радостное 
восприятие окружающей природы. Роль антитезы в композиции произведения. Интонация как 
средство выражения поэтической идеи. 
«И. И. Пущину». Светлое чувство дружбы — помощь в суровых испытаниях. Художественные 
особенности стихотворного послания. 
«Зимняя дорога». Приметы зимнего пейзажа (волнистые туманы, луна, зимняя дорога, тройка, 
колокольчик однозвучный, песня ямщика), навевающие грусть. Ожидание домашнего уюта, тепла, 
нежности любимой подруги. Тема жизненного пути. 
«Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Книга (цикл) повестей. Повествование от лица 
вымышленного автора как художественный прием. 
«Барышня-крестьянка». Сюжет и герои повести. Прием антитезы в сюжетной организации 
повести. Пародирование романтических тем и мотивов. Лицо и маска. Роль случая в композиции 
повести. 
«Дубровский». Изображение русского барства. Дубровский-старший и Троекуров. Протест 
Владимира Дубровского против беззакония и несправедливости. Бунт крестьян. Осуждение 
произвола и деспотизма, защита чести, независимости личности. Романтическая история любви 
Владимира и Маши. Авторское отношение к героям. 
Теория литературы. Эпитет, метафора, композиция (развитие понятий). Стихотворное 
послание (начальные представления). 
Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. 
«Тучи». Чувство одиночества и тоски, любовь поэта-изгнанника к оставляемой им Родине. Прием 
сравнения как основа построения стихотворения. Особенности интонации. 
«Листок», «На севере диком...», «Утёс», «Три пальмы» Тема красоты, гармонии человека с миром. 
Особенности сражения темы одиночества в лирике Лермонтова. 
Теория литературы. Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) и трёхсложные (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. 
Фёдор Иванович Тютчев. Рассказ о поэте. 
Стихотворения «Листья», «Неохотно и несмело...». Передача сложных, переходных состояний 
природы, запечатлевающих противоречивые чувства в душе поэта. Сочетание космического 
масштаба и конкретных деталей в изображении природы. «Листья» — символ краткой, но яркой 
жизни. 
«С поляны коршун поднялся...». Противопоставление судеб человека и коршуна: свободный полет 
коршуна и земная обреченность человека. 
Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте. 
Стихотворения: «Ель рукавом мне тропинку завесила...», «Опять незримые усилья...», «Ещё 
майская ночь», «Учись у них — у дуба, у берёзы...». Жизнеутверждающее начало в лирике Фета. 
Природа как воплощение прекрасного. Эстетизация конкретной детали. Чувственный характер 
лирики и 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. 
Историческая поэма «Дедушка». Изображение декабриста в поэзии. Героизация декабристской 
темы и поэтизация христианской жертвенности в исторической поэме. 
«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. Рассказ «Человек на часах» 
Теория литературы. Сказ как форма повествования (начальные представления). Ирония 
(начальные представления). 
Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 
«Толстый и тонкий», «Смерть чиновника». 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 Иванович Куприн. «Чудесный доктор». Тема служения людям. Нравственная сторона 
поступка. 
Александр Степанович Грин. Краткий рассказ о писателе. 
«Алые паруса». Жестокая реальность и романтическая мечта в повести. Душевная чистота главных 
героев. Отношение автора к героям. 
Михаил Михайлович Пришвин. Краткий рассказ о писателе. 
«Кладовая солнца». Вера писателя в человека, доброго и мудрого хозяина природы. Нравственная 
суть взаимоотношений Насти и Митраши. Одухотворение природы, ее участие в судьбе героев. 
Смысл рассказа о ели и сосне, растущих вместе. Сказка и быль в «Кладовой солнца». Смысл 
названия произведения. 
Теория литературы. Символическое содержание пейзажных образов. 
Произведения о Великой Отечественной войне. 
К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины...»; Н. И. Рыленков. «Бой шёл 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). 
Василий Макарович Шукшин. Особенности героев Шукшина. Рассказы «Критики», «Срезал». 
Фазиль Абдулович Искандер. Краткий рассказ о писателе. «Тринадцатый подвиг Геракла». 
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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...». Н. М. Рубцов. «Звезда полей», 
«Листья осенние», «В горнице». Чувство радости и печали, любви к родной природе родине в 
стихотворных произведениях поэтов XX века. Связь ритмики и мелодики стиха с эмоциональным 
состоянием, выраженным в стихотворении. Поэтизация родной природы. 
Из литературы народов России. 
Габдулла Тукай. Стихи «Родная деревня», «Книга». Любовь к малой родине, верность традициям 
народа. 
Кайсын Кулиев. Стихи «Когда на меня навалилась беда.», «Каким бы малым ни был мой народ.». 
Тема Родины и народа. 

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). 
М. де С. Сааведра. «Дон Кихот». Проблема истинных и ложных идеалов. 
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 при-
роды. Превосходство естественной, «простой» жизни и исторически сложившихся устоев над 
цивилизованной с её порочными нравами. Романтический сюжет и его реалистическое 
воплощение. 
Антуан де Сент-Экзюпери. Рассказ о писателе. «Маленький принц» как философская сказка и 
мудрая притча. Мечта о естественном отношении к вещам и людям. Чистота восприятий мира как 
величайшая ценность. Утверждение всечеловеческих истин. (Для внеклассного чтения). 
Теория литературы. Притча (начальные представления). 

СЕДЬМОЙ КЛАСС 
Введение 
Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы. Взаимосвязь 
характеров и обстоятельств в художественном произведении. Труд человека, его позиция, 
отношение к несовершенству мира и стремление к нравственному и эстетическому идеалу. 
Устное народное творчество 
Предания. Поэтическая автобиография народа. Устный рассказ об исторических событиях. 
«Воцарение Ивана Грозного», «Сороки-ВеДьмы», «Петр и плотник». 
Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и поговорок. Выражение в них духа 
народного языка. Афористические жанры фольклора 
Теория литературы. Устная народная проза. Предания (начальные представления). 
Афористические жанры фольклора (развитие представлений). 
Развитие речи. Выразительное чтение. Устное рецензирование выразительного чтения. Устный 
монологический ответ по плану. Различные виды пересказов. 
Эпос нароДов мира. Былины. «Вольга и Микула Селянинович». Воплощение в былине 
нравственных свойств русского народа, прославление мирного труда. Микула — носитель лучших 
человеческих качеств (трудолюбие, мастерство, чувство собственного достоинства, доброта, 
щедрость, физическая сила). 
Киевский цикл былин. «Илья Муромец и Соловей-разбойник». Бескорыстное служение Родине и 



 

народу, мужество, справедливость, чувство собственного достоинства — основные черты 
характера Ильи Муромца. (Изучается одна былина по выбору.) 
Новгородский цикл былин. «СаДко» (для самостоятельного чтения). Своеобразие былины. 
Поэтичность. Тематическое различие Киевского и Новгородского циклов былин. Своеобразие 
былинного стиха. Собирание былин. Собиратели. (Для самостоятельного чтения.) 
«Калевала» — карело-финский мифологический эпос. Изображение жизни народа, его 
национальных традиций, обычаев, трудовых будней и праздников. Кузнец Ильмаринен и ведьма 
Лоухи как представители светлого и тёмного миров карело-финских эпических песен. 
«Песнь о РоланДе» - французский эпос. 
Теория литературы. Предание (развитие представлений). Гипербола (развитие представлений). 
Героический эпос (начальные представления). Общечеловеческое и национальное в искусстве 
(начальные представления). 
Развитие речи. Выразительное чтение. Устное рецензирование выразительного чтения 
(фонохрестоматия). Устный и письменный ответ на проблемный вопрос 
Сборники пословиц. Сборники пословиц. Собиратели пословиц. Меткость и точность языка. 
Краткость и выразительность. Прямой и переносный смысл пословиц. Пословицы народов мира. 
Сходство и различия пословиц разных стран мира на одну тему (эпитеты, сравнения, метафоры). 
Теория литературы. Героический эпос, афористические жанры фольклора. Пословицы, 
поговорки (развитие представлений). 
Развитие речи. Выразительное чтение. Устное рецензирование выразительного чтения. Устный 
монологический ответ по плану. Различные виды пересказов. 
ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
«Поучение» ВлаДимира Мономаха (отрывок), «Повесть о Петре и Февронии Муромских». 

Нравственные заветы Древней Руси. Внимание к личности, гимн любви и верности. Народно-
поэтические мотивы в повести. 
Теория литературы. Поучение (начальные представления). Житие (начальные представления). 
«Повесть временных лет». Отрывок «О пользе книг». Формирование традиции уважительного 
отношения к книге. ПРОЕКТ. 
Теория литературы. Русская летопись (развитие представлений). Отражение исторических 
событий и вымысел, отражение народных идеалов (патриотизма, ума, находчивости). 
Развитие речи. Устное рецензирование выразительного чтения. Устные и письменные ответы на 
вопросы. 
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII века 
Михаил Васильевич Ломоносов. «К статуе Петра Великого», «ОДа на День восшествия на 
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гоДа» (отрывок). Уверенность Ломоносова в будущем русской науки и ее творцов. Патриотизм. 
Призыв к миру. Признание труда, деяний на благо Родины важнейшей чертой гражданина. 
Гавриил Романович Державин. Краткий рассказ о поэте. «Река времен в своём стремленье.», 

«На птичку.», «Признание». Размышления о смысле жизни, о судьбе. Утверждение 
необходимости свободы творчества. 
Теория литературы. Понятие о жанре оды (начальные представления). Особенности 
литературного языка XVIII столетия. 
Развитие речи. Выразительное чтение. Устное рецензирование выразительного чтения. 
Характеристика героев. Участие в коллективном диалоге. 
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX века 
Александр Сергеевич Пушкин Краткий рассказ о писателе. 
«Полтава» («Полтавский бой»), «МеДный всаДник» (вступление «На берегу пустынных волн.»), 
«Песнь о вещем Олеге». Интерес Пушкина к истории России. Мастерство в изображении 
Полтавской битвы, прославление мужества и отваги русских солдат. Выражение чувства любви к 
Родине. Сопоставление полководцев (Петра I и Карла XII). Авторское отношение к героям. 
Летописный источник «Песни о вещем Олеге». Особенности композиции. Своеобразие языка. 
Основная мысль стихотворения. Смысл сопоставления Олега и волхва. Художественное 
воспроизведение быта и нравов Древней Руси. 
«Борис ГоДунов» (сцена в ЧуДовом монастыре). Образ летописца как образ древнерусского 
писателя. Монолог Пимена: размышления о значении труда летописца для последующих 
поколений. 
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«Станционный смотритель». Изображение «маленького человека», его положения в обществе. 
Пробуждение человеческого достоинства и чувства протеста. Трагическое и гуманистическое в 
повести. 
Теория литературы. Баллада (развитие представлений). Повесть (развитие представлений). 
Развитие речи. Выразительное чтение фрагментов. Устное рецензирование выразительного 
чтения. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный ответ на вопрос. Составление 
плана устного и письменного рассказа о герое, сравнительной характеристики героев. 
Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэте. 
«Песня про царя Ивана Васильевича, молоДого опричника и уДалого купца Калашникова». 

Поэма об историческом прошлом Руси. Картины быта XVI века, их значение для понимания 
характеров и идеи поэмы. Смысл столкновения Калашникова с Кирибеевичем и Иваном Грозным. 
Защита Калашниковым человеческого достоинства, его готовность стоять за правду до конца. 
Особенности сюжета поэмы. Авторское отношение к изображаемому. Связь поэмы с 
произведениями устного народного творчества. Оценка героев с позиций народа. Образы гусляров. 
Язык и стих поэмы. 
«КогДа волнуется желтеющая нива.», «Молитва», «Ангел». Стихотворение «Ангел» как 
воспоминание об идеальной гармонии, о «небесных» звуках, оставшихся в памяти души, 
переживание блаженства, полноты жизненных сил, связанное с красотой природы и ее проявлений. 
«Молитва» («В минуту жизни трудную.») — готовность ринуться навстречу знакомым 
гармоничным звукам, символизирующим ожидаемое счастье на земле. 
Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие представлений). 
Развитие речи. Выразительное чтение отрывков поэмы, стихотворений. Устное рецензирование 
выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный анализ 
стихотворений. 
Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 
«Тарас Бульба». Прославление боевого товарищества, осуждение предательства. Героизм и 
самоотверженность Тараса и его товарищей-запорожцев в борьбе за освобождение родной земли. 
Противопоставление Остапа Андрию, смысл этого противопоставления. Патриотический пафос 
повести. Особенности изображения людей и природы в повести. 
Теория литературы. Историческая и фольклорная основа произведения. Роды литературы: эпос 
(развитие понятия). 
Литературный герой (развитие понятия). 
Развитие речи. Выразительное чтение фрагментов. Устное рецензирование выразительного 
чтения. Участие в коллективном диалоге. Устная и письменная характеристика героев (в том числе 
сравнительная). Составление анализа эпизода. 
Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 
«Бирюк». Изображение быта крестьян, авторское отношение к бесправным и обездоленным. 
Мастерство в изображении пейзажа. Художественные особенности рассказа. 
Стихотворения в прозе. «Русский язык». Тургенев о богатстве и красоте русского языка. Родной 
язык как духовная опора человека. «Близнецы», «Два богача». Нравственность и человеческие 
взаимоотношения. 
Теория литературы. Стихотворения в прозе. Лирическая миниатюра (начальные 
представления). 
Развитие речи. Устный и письменный анализ текста. Участие в коллективном диалоге. Устный и 
письменный ответы на проблемные вопросы. 
Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о писателе. 
«Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»). Историческая основа поэмы. Величие духа русских 
женщин, отправившихся вслед за осужденными мужьями в Сибирь. Художественные особенности 
исторических поэм Некрасова. 
«Размышления у параДного поДъезДа». Боль поэта за судьбу народа. Своеобразие некрасовской 
музы. (Для чтения и обсуждения.) 
Теория литературы. Поэма (развитие понятия). Трехсложные размеры стиха (развитие понятия). 
Историческая поэма как разновидность лироэпического жанра (начальные представления). 
Развитие речи. Письменный ответ на вопрос проблемного характера. Устный и письменный 
анализ отрывков. Устное рецензирование выразительного чтения. 
Алексей Константинович Толстой. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. Исторические 



 

баллады «Василий Шибанов» и «Князь Михайло Репнин». Воспроизведение исторического 
колорита эпохи. Правда и вымысел. Тема древнерусского «рыцарства», противостоящего 
самовластию. 
Теория литературы. Историческая баллада (развитие представления) 
Развитие речи. Выразительное чтение исторических баллад. Устный и письменный ответы на 
вопросы проблемного характера. Рецензирование выразительного чтения. 
Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе. 
«Повесть о том, как оДин мужик Двух генералов прокормил». Нравственные пороки общества. 
Паразитизм генералов, трудолюбие и сметливость мужика. Осуждение покорности мужика. Сатира 
в «Повести. ». 
«Дикий помещик». Для самостоятельного чтения. 
Теория литературы. Гротеск (начальные представления). Ирония (развитие представлений) 
Развитие речи. Решение тестов. Устная и письменная характеристика героев. Составление 
викторины на знание текстов. Составление плана письменного высказывания. 
Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало литературного 
творчества). 
«Детство». Главы из повести: «Классы», «Наталья Савишна», «Maman» и др. 
Взаимоотношения детей и взрослых. Проявления чувств героя, беспощадность к себе, анализ 
собственных поступков. 
Теория литературы. Автобиографическое художественное произведение (развитие понятия). 
Герой-повествователь (развитие понятия). 
Развитие речи. Участие в коллективном диалоге. Выразительное чтение фрагментов повести. 
Различные виды пересказов. Составление плана анализа эпизода. Анализ фрагмента эпического 
произведения. 
Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 
«Хамелеон». Живая картина нравов. Осмеяние трусости и угодничества. Смысл названия рассказа. 
«Г оворящие фамилии» как средство юмористической характеристики. 
«Злоумышленник», «Размазня». Многогранность комического в рассказах А. П. Чехова. (Для 
чтения и обсуждения.) 
Теория литературы. Сатира и юмор как формы комического (развитие представлений). Развитие 

речи. Составление плана речевой характеристики героев. Участие в коллективном диалоге. 
Различные виды пересказов. Устная и письменная характеристика героев. 
«Край ты мой, родимый край...» (обзор) 
Стихотворения русских поэтов XIX века о родной природе. 
В. Жуковский. «ПрихоД весны»; И. Бунин. «РоДина»; А. Фет. «Вечер», «Это утро...»: Ф. 
Тютчев. «Весенние воДы», «Умом Россию не понять. »; А. К. Толстой. «Край ты мой, роДимый 
край.», «Благовест». Поэтическое изобра64жение родной природы и выражение авторского 
настроения, миросозерцания. 
Теория литературы. Лирика как род литературы. Пейзажная лирика как жанр (развитие 
представлений) 
Развитие речи. Составление плана письменного высказывания. Устный и письменный анализ 
стихотворений. 
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX века 
Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. «Цифры». Воспитание детей в семье. Герой 
рассказа: сложность взаимопонимания детей и взрослых. 
«Лапти». Душевное богатство простого крестьянина. 
Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (развитие представлений). Портрет как 
средство характеристики героя (развитие представлений). 
Развитие речи. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Различные виды пересказов. Участие 
в коллективном диалоге. 
Максим Горький. Краткий рассказ о писателе. 
«Детство». Автобиографический характер повести. Изображение «свинцовых мерзостей жизни». 
Дед Каширин. «Яркое, здоровое, творческое в русской жизни» (Алеша, бабушка, Цыганок, 
Хорошее Дело). Изображение быта и характеров. Вера в творческие силы народа. «Старуха 

Изергиль» («ЛегенДа о Данко»). 
Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (развитие представлений). Портрет как 
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средство характеристики героя (развитие представлений). 
Развитие речи. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Различные виды пересказов. Участие 
в коллективном диалоге. 
Владимир Владимирович Маяковский. Краткий рассказ о писателе. 
«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на Даче». Мысли 
автора о роли поэзии в жизни человека и общества. Своеобразие стихотворного ритма, 
словотворчество Маяковского. 
«Хорошее отношение к лошаДям». Два взгляда на мир: безразличие, бессердечие мещанина и 
гуманизм, доброта, сострадание лирического героя стихотворения. 
Теория литературы. Лирический герой (начальные представления). Обогащение знаний о ритме 
и рифме. Тоническое стихосложение (начальные представления). 
Развитие речи. Участие в коллективном диалоге. Выразительное чтение. Рецензирование 
выразительного чтения. 
Леонид Николаевич Андреев. Краткий рассказ о писателе. 
«Кусака». Чувство сострадания к братьям нашим меньшим, бессердечие героев. Гуманистический 
пафос произведения. 
Теория литературы. Герой эпического произведения (развития представлений). Средства 
характеристики героя (развитие представлений) 
Развитие речи. Участие в коллективном диалоге. Различные виды пересказа. Устный и 
письменный ответ на проблемный вопрос. Анализ эпизодов. 
Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 
«Юшка». Главный герой произведения, его непохожесть на окружающих людей, душевная 
щедрость. Любовь и ненависть окружающих героя людей. Юшка — незаметный герой с большим 
сердцем. Осознание необходимости сострадания и уважения к человеку. Неповторимость и 
ценность каждой человеческой личности. 
Теория литературы. Лирический герой (начальное представление). Обогащение знаний о ритме 
и рифме. Тоническое стихосложение (начальные представления). 
Развитие речи. Участие в коллективном диалоге. Различные виды пересказа. Устный и 
письменный ответ на проблемный вопрос. Анализ эпизода. Устная и письменная характеристика 
героев. 
Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. «Июль», «Никого не буДет в Доме.».Картины 
природы, преобра65 жение 65 поэтическим зрением Пастернака. Сравнения и метафоры в 
художественном мире поэта. 
Теория литературы. Сравнение. Метафора (развитие представлений). 
Развитие речи. Выразительное чтение. Рецензирование выразительного чтения. Участие в 
коллективном диалоге. 
На дорогах войны 
Интервью с поэтом — участником Великой Отечественной войны. Героизм, патриотизм, 
самоотверженность, трудности и радости грозных лет войны в стихотворениях поэтов—
участников войны. А. Ахматова. «Клятва»; К. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, Дороги 

Смоленщины.»; стихи А. Твардовского, А. Суркова, Н. Тихонова и др. Ритмы и образы военной 
лирики. 
Теория литературы. Публицистика. Интервью как жанр публицистики (начальные 
представления). 
Развитие речи. Устные и письменные ответы на вопросы. Участие в коллективном диалоге. 
Устный и письменный анализ стихотворений. 
Федор Александрович Абрамов. Краткий рассказ о писателе. «О чем плачут лошаДи». 

Эстетические и нравственно-экологические проблемы, поднятые в рассказе. 
Теория литературы. Литературные традиции. 
Развитие речи. Устное рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. 
Устный и письменный ответ на проблемный вопрос. 
Евгений Иванович Носов. Краткий рассказ о писателе. 
«Кукла» («Акимыч»), «Живое пламя». Сила внутренней, духовной красоты человека. Протест 
против равнодушия, бездуховности, безразличного отношения к окружающим людям, природе. 
Осознание огромной роли прекрасного в душе человека, в окружающей природе. Взаимосвязь 
природы и человека. 



 

Теория литературы. Речевая характеристика героев (развитие представлений). 
Развитие речи. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Различные виды пересказов. Участие 
в коллективном диалоге. Характеристика героев. Составление планов речевых характеристик. 
Юрий Павлович Казаков. Краткий рассказ о писателе. 
«Тихоеутро». Взаимоотношения детей, взаимопомощь, взаимовыручка. Особенности характера 
героев — сельского и городского мальчиков, понимание окружающей природы. Подвиг мальчика 
и радость от собственного доброго поступка. 
Теория литературы. Рассказ. Сюжет (развитие понятий). Герой повествования (развитие 
понятия). 
Развитие речи. Участие в коллективном диалоге. Составление плана характеристики героев. 
Устный и письменный анализы эпизода. 
«Тихая моя Родина» (обзор) 
Стихотворения о Родине, родной природе, собственном восприятии окружающего (В. Брюсов, Ф. 
Сологуб, С. Есенин, Н. Заболоцкий, Н. Рубцов). Человек и природа. Выраббжение душевных 
настроений, состояний человека через описание картин природы. Общее и индивидуальное в 
восприятии родной природы русскими поэтами. 
Теория литературы. Изобразительно-выразительные средства (развитие понятий). 
Развитие речи. Выразительное чтение стихотворений. Устное рецензирование выразительного 
чтения. Участие в коллективном диалоге. 
Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о поэте. 
«Снега потемнеют синие.,.», «Июль — макушка лета.», «На Дне моей жизни.». 
Размышления поэта о неразделимости судьбы человека и народа. 
Теория литературы. Лирический герой (развитие понятия). 
Развитие речи. Выразительное чтение стихотворений. Рецензирование выразительного чтения. 
Устный и письменный анализы. 
Дмитрий Сергеевич Лихачёв. «ЗемляроДная» (главы из книги). Духовное напутствие молодежи. 
Теория литературы. Публицистика (развитие представлений). Мемуары как публицистический 
жанр (начальные представления). 
Развитие речи. Выразительное чтение. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный 
ответ на проблемный вопрос. 
Писатели улыбаются, или Смех Михаила Зощенко 
М. Зощенко. Слово о писателе. Рассказ «БеДа». Смешное и грустное в рассказах писателя. Теория 
литературы. Юмор. Приёмы комического (развитие представлений). 
Развитие речи. Выразительное чтение отрывков. Комплексный анализ эпизодов. Рецензирование 
выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. 
Песни на слова русских поэтов XX века 
А.Н. Вертинский «Доченьки», И.А.Гофф «Русское поле», С. Есенин. «Отговорила роща 

золотая.»; Н. Заболоцкий. «В этой роще березовой.»; Б. Окуджава. «По смоленской Дороге.». 
Лирические размышления о жизни, быстро текущем времени. Светлая грусть переживаний. 
Теория литературы. Песня как синтетический жанр искусства (начальные представления) 
Из литературы народов России 
Расул Гамзатов. Краткий рассказ о дагестанском поэте. 
«Опять за спиною роДная земля.», «Я вновь пришел сюДа и сам не верю.» (из цикла 
«Восьмистишия»), «О моей РоДине». 
Возвращение к истокам, основам жизни. Осмысление зрелости собственного возраста, зрелости 
общества, дружеского расположения к окружающим людям разных национальностей. 
Особенности художественной образности дагестанского поэта. 
Теория литературы. Мировосприятие. Лирический герой. Средства выразительности (развитие 
представлений). 
ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
Роберт Бернс. Особенности творчества. «Честная беДность». Представления народа о 
справедливости и честности. Народно-поэтический характер произведения. 
Джордж Г ордон Байрон. «Душа моя мрачна...». Ощущение трагического разлада героя с 
жизнью, с окружающим его обществом. Своеобразие романтической поэзии Дж.Г.Байрона. Дж.Г. 
Байрон и русская литература. «Ты кончил жизни путь, герой!». Гимн герою, павшему в борьбе за 
свободу Родины. 
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Японские хокку (трехстишия). Изображение жизни природы и жизни человека в их 
нерасторжимом единстве на фоне круговорота времен года. Поэтическая картина, нарисованная 
одним-двумя штрихами. 
Теория литературы. Особенности жанра хокку (хайку). 
О. Генри. «Дары волхвов». Сила любви и преданности. Жертвенность во имя любви. Смешное и 
возвышенное в рассказе. 
Теория литературы. Рождественский рассказ (развитие представлений). 
Развитие речи. Устный анализ эпизодов. Выразительное чтение. Рецензирование выразительного 
чтения. 
Рей Дуглас Брэдбери. «Каникулы». Фантастические рассказы Рея Брэдбери как выражение 
стремления уберечь людей от зла и опасности на Земле. Мечта о чудесной победе добра. 
Теория литературы. Фантастика в художественной литературе (развитие представлений). 
Развитие речи. Выразительное чтение отрывков. Рецензирование выразительного чтения. Анализ 
эпизодов. Устный и письменный ответ на проблемный вопрос. 

ВОСЬМОЙ КЛАСС 
Введение. 

Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому прошлому своего 
народа. Историзм творчества классиков русской литературы. 
Устное народное творчество 

В мире русской народной песни (лирические, исторические песни). Отражение жизни народа 
в народной песне: «В тёмной лесе», «Уж ты ночка, ноченька тёмная...», «ВДоль по улице 

метелица метёт...», «Пугачёв в темнице», «Пугачёв казнён». 
Частушки как малый песенный жанр. Отражение различных сторон жизни народа в 

частушках. Разнообразие тематики частушек. Поэтика частушек. 
Предания как исторический жанр русской народной прозы. «О Пугачеве», «О покорении 

Сибири Ермаком...». Особенности содержания и формы народных преданий. 
Теория литературы. Народная песня, частушка (развитие представлений). Предание 

(развитие представлений). 
Из древнерусской литературы 

Из «Жития АлексанДра Невского». Защита русских земель от нашествий и набегов врагов. 
Бранные подвиги Александра Невского и его духовный подвиг самопожертвования. 
Художественные особенности воинской повести и жития. 

«Шемякин суД». Изображение действительных и вымышленных событий - главное 
новшество литературы 17 века. Новые литературные герои - крестьянские и купеческие сыновья. 
Сатира на судебные порядки. Комические ситуации с двумя плутами. 

«Шемякин суд» - «кривосуд» (Шемяка «посулы любил, потому что он и судил»). 
Особенности поэтики бытовой сатирической повести. 

Теория литературы. Летопись. Древнерусская повесть (развитие представлений). Житие как 
жанр литературы (начальные представления). Сатирическая повесть как жанр древнерусской 
литературы (начальные представления). 
Из литературы 18 века 

Денис Иванович Фонвизин. Слово о писателе. 
«НеДоросль» (сцены). Сатирическая направленность комедии. Проблема воспитания 

истинного гражданина 
Теория литературы. Понятие о классицизме. Основные правила классицизма в 

драматическом произведении. 
Из литературы 19 века 

Иван Андреевич Крылов. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и баснописец. Краткий 
рассказ о писателе. 

«Лягушки, просящие царя». Критика «общественного договора» Ж.-Ж. Руссо. Мораль 
басни. «Обоз». Критика вмешательства императора Александра 1 в стратегию и тактику Кутузова 
В отечественной войне 1812 года. Мораль басни. Осмеяние пороков: самонадеянности, 
безответственности, зазнайства. 

Теория литературы. Басня. Мораль. Аллегория (развитие представлений). 



 

Кондратий Федорович Рылеев. Автор дум и сатир. Краткий рассказ о писателе. Оценка дум 
современниками. 

«Смерть Ермака». Историческая тема думы. Ермак Тимофеевич - главный герой думы, один 
из предводителей казаков. Тема расширения русских земель. Текст думы К. Ф. Рылеева - основа 
песни о Ермаке. 

Теория литературы. Дума (начальное представление). 
Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ об отношении поэта к истории и 

исторической теме в литературе. 
«Туча». Разноплановость содержания стихотворения - зарисовка природы, отклик на 

десятилетие восстания декабристов. 
К*** («Я помню чуДное мгновенье...»). Обогащение любовной лирики мотивами 

пробуждения души к творчеству. 
«19 октября». Мотивы дружбы, прочного союза и единения друзей. Дружба как 

нравственный жизненный стержень сообщества избранных. 
«История Пугачёва» (отрывки). Заглавие Пушкина («История Пугачева») и поправка 

Николая 1 («История пугачевского бунта»), принятая Пушкиным как более точная. Смысловое 
различие. История пугачевского восстания в художественном произведении и историческом труде 
писателя и историка. Пугачев и народное восстание. Отношение народа, дворян и автора к 
предводителю восстания. Бунт «бессмысленный и беспощадный» (А. С. Пушкин). 

Роман «Капитанская Дочка». Гринев - жизненный путь героя, формирование характера 
(«Береги честь смолоду»). Маша Миронова - нравственная красота героини. Швабрин - антигерой. 
Значение образа Савельича в романе. Особенности композиции. Гуманизм и историзм Пушкина. 
Историческая правда и художественный вымысел в романе. Фольклорные мотивы в романе. 
Различие авторской позиции в «Капитанской дочке» и «Истории Пугачева». 

Теория литературы. Историзм художественной литературы (начальные представления). 
Роман (начальные представления). Реализм (начальные представления). 

«Пиковая Дама». Место повести в контексте творчества Пушкина. Проблема «человек и 
судьба» в идейном содержании произведения. 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о писателе, отношение к историческим 
темам и воплощение этих тем в его творчестве. «Мцыри». Поэма о вольнолюбивом юноше, 
вырванном из родной среды и воспитанном в чуждом ему обществе. Свободный, мятежный, 
сильный дух героя. Мцыри как романтический герой. Образ монастыря и образы природы, их роль 
в произведении. Романтически-условный историзм поэмы. 

Теория литературы. Поэма (развитие представлений). Романтический герой (начальные 
представления), романтическая поэма (начальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе, его отношение к истории, 
исторической теме в художественном произведении. «Ревизор». Комедия «со злостью и солью». 
История создания и история постановки комедии. Поворот русской драматургии к социальной 
теме. Отношение современной писателю критики, общественности к комедии «Ревизор». 
Разоблачение пороков чиновничества. Цель автора - высмеять «все дурное в России» (Н.В. Гоголь). 
Новизна финала, немой сцены, своеобразие действия пьесы «от начала до конца вытекает из 
характеров» (В .И. Немирович-Данченко). Хлестаков и «миражная интрига» (Ю. Манн). 
Хлестаковщина как общественное явление. 

Теория литературы. Комедия (развитие представлений). Сатира и юмор (развитие 
представлений). 

«Шинель». Образ «маленького человека» в литературе. Потеря Акакием Акакиевичем 
Башмачкиным лица (одиночество, косноязычие). Шинель как последняя надежда согреться в 
холодном мире. Тщетность этой мечты. Петербург как символ вечного адского холода. 
Незлобивость мелкого чиновника, обладающего духовной силой и противостоящего бездушию 
общества. Роль фантастики в художественном произведении. 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе, редакторе, издателе. 
«История оДного гороДа» (отрывок). Художественно-политическая сатира на современные 
писателю порядки. Ирония писателя-гражданина, бичующего основанный на бесправии народа 
строй. Гротескные образы градоначальников. Пародия на официальные исторические сочинения. 

Теория литературы. Гипербола, гротеск (развитие представлений). Литературная пародия 
(начальные представления). Эзопов язык (развитие понятия). 
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Николай Семенович Лесков. Краткий рассказ о писателе.«Старый гений». Сатира на 
чиновничество. Защита беззащитных. Нравственные проблемы рассказа. Деталь как средство 
создания образа в рассказе. 

Теория литературы. Рассказ (развитие представлений). Художественная деталь (развитие 
представлений). 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. Идеал взаимной любви и согласия в 
обществе. «После бала». Идея разделенности двух Россий. Противоречие между сословиями и 
внутри сословий. Контраст как средство раскрытия конфликта. Психологизм рассказа. 
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. А. С. Пушкин. «Цветы послеДние милей...», М. Ю. Лермонтов. 

«Осень», Ф. И. Тютчев. «Осенний вечер», А. А. Фет. «Первый ланДыш», А. Н. Майков. «Поле 

зыблется цветами...». 
Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. «О любви» (из трилогии). История о 

любви и упущенном счастье. 
Теория литературы. Психологизм художественной литературы (развитие представлений). 

Из русской литературы 20 века. 
Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. «Кавказ». Повествование о любви в 

различных ее состояниях и в различных жизненных ситуациях. Мастерство Бунина-рассказчика. 
Психологизм прозы писателя. 

Александр Иванович Куприн. Краткий рассказ о писателе. «Куст сирени». Утверждение 
согласия и взаимопонимания, любви и счастья в семье. Самоотверженность и находчивость 
главной героини. 

Теория литературы. Сюжет и фабула. 
Александр Александрович Блок. Краткий рассказ о поэте. «Россия». Историческая тема в 

стихотворении, его современное звучание и смысл. 
Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. «Пугачев». 

Поэма на историческую тему. Характер Пугачева. Сопоставление образа предводителя восстания 
в разных произведениях: в фольклоре, в произведениях А. С. Пушкина, С.А. Есенина. 
Современность и историческое прошлое в драматической поэме Есенина. 

Теория литературы. Драматическая поэма (начальные представления). 
Иван Сергеевич Шмелёв. Краткий рассказ о писателе. «Как я стал писателем». Рассказ о 

пути к творчеству. Сопоставление художественного произведения с 
документально-биографическими (мемуары, воспоминания, дневники). 
Писатели улыбаются. 

Журнал «Сатирикон». Тэффи, О .Дымов, А. Аверченко. «Всеобщая история, 
обработанная «Сатириконом» (отрывки). Сатирическое изображение исторических событий. 
Приемы и способы создания сатирического повествования. Смысл иронического повествования о 
прошлом. 

М. Зощенко. «История болезни»; Тэффи. «Жизнь и воротник». Для самостоятельного 
чтения. Сатира и юмор в рассказах сатириконцев. 

Михаил Андреевич Осоргин. Краткий рассказ о писателе. 
«Пенсне». Сочетание фантастики и реальности в рассказе. Мелочи быта и их 

психологическое содержание. Для самостоятельного чтения. 
Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о писателе. «Василий Теркин». 

Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории в произведениях поэта. Поэтическая 
энциклопедия Великой Отечественной войны. Тема служения Родине. Новаторский характер 
Василия Теркина - сочетание черт крестьянина и убеждений гражданина, защитника родной 
страны. Картины жизни воюющего народа. Реалистическая правда о войне в поэме. Юмор. Язык 
поэмы. Связь фольклора и литературы. Композиция поэмы. Восприятие поэмы читателями-
фронтовиками. Оценка поэмы в литературной критике. 

Теория литературы. Фольклор и литература (развитие понятия) Авторские отступления как 
элемент композиции (начальные представления). 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о жизни писателя. «Возвращение». 

Утверждение доброты, сострадания, гуманизма в душах солдат, вернувшихся с войны. 



 

Изображение негромкого героизма тружеников тыла. Нравственная проблематика рассказа. Стихи 
и песни о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Традиции в изображении боевых 
подвигов народа и военных будней. Героизм воинов, защищающих свою Родину: М. Исаковский. 
«Катюша», «Враги сожгли роДную хату»; Б. Окуджава. «Песенка о пехоте», «ЗДесь птицы 

не поют...»; А. Фатьянов. «Соловьи»; Л. Ошанин. «Дороги» и другие. Лирические и героические 
песни в годы Великой Отечественной войны. Их призывно-воодушевляющий характер. 
Выражение в лирической песне сокровенных чувств и переживаний каждого солдата. 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. «Фотография, на которой меня 

нет». Автобиографический характер рассказа. Отражение военного времени. Мечты и реальность 
военного детства. Дружеская атмосфера, объединяющая жителей деревни. 

Теория литературы. Герой - повествователь (развитие представлений). 
Русские поэты о Родине, родной природе. 

И. Анненский. «Снег»; Д. Мережковский. «РоДное», «Не наДо звуков»; Н. Заболоцкий. 
«Вечер на Оке», «Уступи мне, скворец, уголок...»; Н. Рубцов. «По вечерам», «Встреча», 

«Привет, Россия...». 
Поэты Русского зарубежья об оставленной ими Родине Н. Оцуп. «Мне труДно без России...» 

(отрывок); З. Гиппиус. «Знайте!», «Так и есть»; Дон- Аминадо. «Бабье лето»; И. Бунин. «У 

птицы есть гнезДо...» Общее и индивидуальное в произведениях русских поэтов. Из зарубежной 
литературы 

Уильям Шекспир. Краткий рассказ о писателе. «Ромео и Джульетта». Семейная вражда 
и любовь героев. Ромео и Джульетта - символ любви и жертвенности. «Вечные проблемы» в 
творчестве Шекспира. 

Теория литературы. Конфликт как основа сюжета драматического произведения. 
Сонеты - «Кто хвалится роДством своим со знатью...», «Увы, мой стих не блещет 

новизной...». В строгой форме сонетов - живая мысль, подлинные горячие чувства. Воспевание 
поэтом любви и дружбы. Сюжеты Шекспира - «богатейшая сокровищница лирической поэзии» (В. 
Г. Белинский). 

Теория литературы. Сонет как форма лирической поэзии. 
Жан Батист Мольер. Слово о Мольере. «Мещанин во Дворянстве» (обзор с чтением 

отдельных сцен). 17 век - эпоха расцвета классицизма в искусстве Франции. Мольер - великий 
комедиограф эпохи классицизма. «Мещанин во дворянстве» - сатира на дворянство и 
невежественных буржуа. Особенности классицизма в комедии. Комедийное мастерство Мольера. 
Народные истоки смеха Мольера. Общечеловеческий смысл комедии. 

Теория литературы. Классицизм. Сатира (развитие понятия). 
Джонатан Свифт. Краткий рассказ о писателе. «Путешествие Гулливера». Сатира на 

государственное устройство и общество. Гротесковый характер изображения. 
Вальтер Скотт. Краткий рассказ о писателе. «Айвенго». Исторический роман. 

Средневековая Англия в романе. Главные герои и события. История, изображенная «домашним 
образом: мысли и чувства героев, переданные сквозь призму домашнего быта, обстановки, 
семейных устоев и отношений. 

ДЕВЯТЫЙ КЛАСС 
ЛИТЕРАТУРА КАК ИСКУССТВО СЛОВА 
Место художественной литературы в общественной жизни и культуре России. Национальные 
ценности и традиции, формирующие проблематику и образный мир русской литературы, её 
гуманизм, гражданский и патриотический пафос. Национальная самобытность русской 
литературы. Русская литература в контексте мировой. Эпохи развития литературы. Понятие о 
литературном процессе. 

Древнерусская литература 
Патриотический пафос, поучительный характер и особенности образной системы 
древнерусской литературы. Истоки и начало древнерусской литературы, её 
христианско-православные корни. Многообразие жанров древнерусской 
литературы (летопись, слово, житие, поучение). 
«Слово о полку Игореве» 
Открытие "Слова.", его издание и изучение. Вопрос о времени создания и об авторстве



 

"Слова...". Историческая основа памятника, его сюжет. Жанр и композиция "Слова...". Образ 
Русской земли и нравственно-патриотическая идея "Слова". Образы русских князей. Характер 
князя Игоря. «Золотое слово» Святослава. Ярославна как идеальный образ русской женщины. 
Символика “Слова”, своеобразие авторского стиля. "Слово" и фольклорная традиция. Значение 
"Слова" для русской культуры. Переводы и переложения произведения. 

Русская литература XVIII века 
Идейно-художественное своеобразие литературы эпохи Просвещения. 
Классицизм как литературное направление. (1 час) Идея гражданского служения, прославление 
величия и могущества Российского государства. Античность и классицизм. Зарождение в 
литературе антикрепостнической направленности. 
М. В. Ломоносов 

Жизнь и творчество (обзор). 
«ОДа на День восшествия на Всероссийский престол Её Величества госуДарыни 
Императрицы Елисаветы Петровны, 1747 гоДа» (фрагменты). 
«Вечернее размышление о Божием Величестве при случае великого северного сияния». 
Жанр оды. Прославление в оде важнейших ценностей русского Просвещения: мира, родины, 
науки. Средства создания образа идеального монарха. Ода как жанр лирической поэзии. 
Г. Р. Державин 
Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: «Властителям и судиям», «Памятник», ода «Фелица». Традиция и новаторство 
в поэзии Г.Р. Державина. Жанры поэзии Державина. Отражение в лирике поэта представлений о 
подлинных жизненных ценностях. Философская проблематика произведений Державина. 
Взгляды Державина на поэта и поэзию, гражданский пафос его лирики. 
A. Н. РаДищев 
Слово о писателе. 
«Путешествие из Петербурга в Москву» (обзор). Отражение в "Путешествии." 
просветительских взглядов автора. Быт и нравы крепостнической Руси в книге Радищева, её 
гражданский пафос. Черты классицизма и сентиментализма в "Путешествии.". Жанр путешествия 
как форма панорамного изображения русской жизни. 
Н. М. Карамзин 

Коротко о писателе. Понятие о сентиментализме. Стихотворение «Осень» как 
произведение сентиментализма. 
Повесть «Бедная Лиза». Внимание писателя к внутреннему миру человека. 

Литература XIX века 
Новое понимание человека в его связях с национальной историей (Отечественная война 1812 г., 
восстание декабристов, отмена крепостного права). Осмысление русской литературой ценностей 
европейской и мировой культуры. 
Романтизм как литературное направление. Воплощение в литературе романтических ценностей. 
Соотношение мечты и действительности в романтических произведениях. Конфликт 
романтического героя с миром. Особенности романтического пейзажа. Формирование 
представлений о национальной самобытности. А. С. Пушкин как основоположник новой русской 
литературы. Роль литературы в формировании русского языка. 
Проблема личности и общества. Тип героя-индивидуалиста. Образ «героя времени». Образ 
человека-праведника. Образ русской женщины и проблема женского счастья. Человек в ситуации 
нравственного выбора. Интерес русских писателей к проблеме народа. 
Реализм в русской литературе, многообразие реалистических тенденций. Историзм и 
психологизм в литературе. Нравственные и философские искания русских писателей. Глубинная, 
таинственная связь человека и природы. 
B. А. Жуковский 
Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: «Море», «Невыразимое». Черты романтизма в лирике В.А. Жуковского. Тема 
человека и природы, соотношение мечты и действительности в лирике поэта. 
Баллада «Светлана». Нравственный мир героини как средоточие народного духа и 
71 христианской веры. 



 

А. С. ГрибоеДов 
Жизнь и творчество. Реализм как литературное направление. 
Комедия «Горе от ума». Специфика жанра комедии. Искусство построения интриги (любовный и 
социально-психологический конфликт). Смысл названия и проблема ума в комедии. Чацкий и 
«фамусовская» Москва. Мастерство драматурга в создании характеров (Софья, Молчалин, 
Репетилов и др.). «Открытость» финала пьесы, его нравственно-философское звучание. Черты 
классицизма и реализма в комедии, образность и афористичность ее языка. 
Анализ комедии в критическом этюде И. А. Гончарова «Мильон терзаний». 
А. С. Пушкин 
Жизнь и творчество. 
Стихотворения: «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На холмах Грузии лежит 
ночная мгла.», «Я вас любил: любовь ещё, быть может.», «Бесы», «Я памятник себе воздвиг 
нерукотворный.»; «Пророк». 
Поэтическое новаторство Пушкина, трансформация традиционных жанров в пушкинской лирике. 
Основные мотивы поэзии Пушкина (свобода, любовь, дружба, творчество), их развитие на разных 
этапах его творческого пути. Образно-стилистическое богатство и философская глубина лирики 
Пушкина. Гармония мысли и образа. «Чувства добрые» как нравственная основа пушкинской 
лирики. 
Поэма «Цыганы». Черты романтизма в произведении. Образ главного героя: переосмысление 
байроновского типа. Свобода и своеволие, столкновение Алеко с жизненной философией цыган. 
Смысл финала поэмы. 
Трагедия «Моцарт и Сальери». «Гений и злодейство» как главная тема в трагедии. Спор о 
сущности творчества и различных путях служения искусству. 
Роман в стихах «Евгений Онегин». Своеобразие жанра и композиции романа в стихах. Единство 
эпического и лирического начал. Образ автора в произведении. Сюжетные линии романа и темы 
лирических отступлений. Образ Онегина и тип "лишнего человека" в русской литературе. Онегин 
и Ленский. Татьяна как «милый идеал» Пушкина. Тема любви и долга в романе. Нравственно-
философская проблематика произведения. Проблема финала. Реализм и энциклопедизм романа. 
Онегинская строфа. 
Оценка художественных открытий А. С. Пушкина в критике В.Г. Белинского (фрагменты статей 
8, 9 из цикла «Сочинения Александра Пушкина»). 
М. Ю. Лермонтов 
Жизнь и творчество. 
Стихотворения: «Парус», «Смерть Поэта», «Когда волнуется желтеющая нива.», «Дума», 
«Поэт» («Отделкой золотой блистает мой кинжал.), «Молитва» («В минуту жизни 
трудную.»), «И скучно и грустно», «Нет, не тебя так пылко я люблю.», «Родина», «Пророк», 
«Нет, я не Байрон.», «Я жить хочу, хочу печали.», «Есть речи - значенье.», «Расстались мы, 
но твой портрет.», «Поцелуями прежде считал.», «Нищий», «Предсказание», «Дума». 
Развитие в творчестве М. Ю. Лермонтова пушкинских традиций. Основные мотивы лирики: тоска 
по идеалу, одиночество, жажда любви и гармонии. Образ поэта в лермонтовской лирике. Поэт и 
его поколение. Тема родины. Природа и человек в философской лирике Лермонтова. Роман 
«Герой нашего времени». Жанр социально-психологического романа. Образы повествователей, 
особенности композиции произведения, ее роль в раскрытии образа Печорина. Печорин в ряду 
героев романа (Максим Максимыч, горцы, контрабандисты, Грушницкий, представители 
"водяного общества", Вернер, Вулич). Тема любви и женские образы в романе. Печорин в галерее 
"лишних людей". Нравственно-философская проблематика произведения, проблема судьбы. 
Черты романтизма и реализма в романе. 
Н. В. Гоголь 
Жизнь и творчество. 
Поэма «Мёртвые души» (I том). История замысла, жанр и композиция поэмы, логика 
последовательности ее глав. Авантюра Чичикова как сюжетная основа повествования. Место 
Чичикова в системе образов. Образы помещиков и чиновников и средства их создания. Место в 
сюжете поэмы “Повести о капитане Копейкине” и притчи о Мокии Кифовиче и Кифе Мокиевиче. 
Смысл названия произведения. Души мертвые и живые в поэме. Лирические отступления в поэме, 
образ Руси и мотив дороги. Художественные особенности прозы Гоголя (прием контраста, роль 
гиперболы и сравнения, алогизм и лиризм в повествовании). Своеобразие гоголевского реализма. 
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Ф. М. Достоевский 
«Белые ночи». Тип «петербургского мечтателя» в «сентиментальном» романе автора. Роль 
истории Настеньки. Содержание и смысл «сентиментальности» в понимании Достоевского. 
А. Н. Островский (2 час) 
Слово о писателе. Пьеса «Бедность не порок». Патриархальный мир в пьесе и угроза его распада. 
Л. Н. Толстой (1 час) 

Обзор содержания автобиографической трилогии. Повесть «Юность». Психологизм 
(«диалектика души») повести. Подлинные и мнимые ценности. 
А. П. Чехов 
Жизнь и творчество (обзор). 
Рассказы «Тоска», «Смерть чиновника». Комическое и трагическое в прозе Чехова. 
Трансформация темы «маленького» человека. Особенности авторской позиции в рассказах. 
Лирика русских поэтов (1 час) 
Русская литература ХХ века 

Человек и история в литературе. Личность и государство. Тема родины и ее судьбы. Образ 
России в поэзии ХХ века. Годы военных испытаний и их отражение в литературе. 

Обращение писателей второй половины ХХ века к острым проблемам современности. Поиски 
незыблемых нравственных ценностей в народной жизни, раскрытие самобытных русских 
характеров. 
И. А. Бунин 

Обзор творчества. 
Рассказ «Тёмные аллеи». Печальная история любви людей из разных социальных слоёв. 

Русская поэзия ХХ (Серебряного) века 
A. А. Блок 
Слово о поэте. 
Стихотворения «Ветер принёс издалека...», «О, весна без конца и без краю...», «Заклятие 
огнём и мраком», «Как тяжело ходить среди людей», «О, я хочу безумно жить.», «О 
доблестях, о подвигах, о славе». Высокие идеалы и предчувствие перемен. 
Родина и любовь как единая тема в творчестве Блока. Художественные средства создания образа 
России. Лирический герой стихотворения. 
С. А. Есенин 
Слово о поэте. 
Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная.», «Отговорила роща золотая.», «Вот уж вечер. 
Роса.», «Не жалею, не зову, не плачу.», «Разбуди меня завтра рано.», Край ты мой 
заброшенный.», «Шаганэ ты моя, Шаганэ.», «Письмо к женщине». 
Поэтизация крестьянской Руси в творчестве Есенина. Эмоциональная искренность и философская 
глубина поэзии Есенина. Человек и природа в художественном мире поэта. 
B. В. Маяковский 
Слово о поэте. Стихи «А вы могли бы?»; «Послушайте!»; «Люблю» (отрывок); «Стихи о 
разнице вкусов»; «Прощанье». Новаторство поэзии Маяковского. 
М. А. Булгаков 
Слово о писателе. «Собачье сердце» как социально-философская сатира на современное 
общество. 
М. И. Цветаева 
Слово о поэте. Стихи о поэте, о любви, о жизни и смерти. «Идёшь, на меня похожий.»; 
«Бабушке»; «Мне нравится, что вы больны не мной.»; «Откуда такая нежность?»; «Стихи о 
Москве»; «Стихи к Блоку»; «Родина»; «С большою нежностью - потому.». Особенности 
поэтики Цветаевой. Традиции и новаторство в творческих поисках поэтессы. 
А. А. Ахматова 
Слово о поэте. 
Стихотворения: «Не с теми я, кто бросил землю.», «Мужество». 
Война как проверка человека на мужество, человечность и патриотизм. Активность гражданской 
позиции поэта. Тема родины и гражданского долга в лирике Ахматовой. Стихи о поэте и поэзии. 
Н. А. Заболоцкий. 
Коротко о поэте. Стихи о человеке и природе. Философская глубина обобщений поэта - 
мыслителя. Стихи: «Я не ищу гармонии в природе»; «О красоте человеческих лиц»; «Где-то 



 

в поле возле Магадана»; «Можжевеловый куст»; «Завещание». 
М. А. Шолохов 
Жизнь и творчество (обзор). 
Рассказ «Судьба человека». Гуманизм шолоховской прозы. Особенности сюжета и композиции 
рассказа. Трагедия народа в годы войны и судьба Андрея Соколова. Проблема нравственного 
выбора в рассказе. Роль пейзажных зарисовок в рассказе. 
Б. Л. Пастернак 
Слово о поэте. Вечность и современность в стихах о природе и любви. «Во всём мне хочется 
дойти до самой сути.»; «Красавица моя, вся стать.»; «Перемена»; «Весна в лесу»; «Быть 
знаменитым некрасиво.». Философская глубина лирики Пастернака. Одухотворённая 
предметность пастернаковской поэзии. 
А. Т. Твардовский 
Слово о поэте. Раздумья о Родине и природе в лирике поэта. Интонация и стиль стихотворений 
«Весенние строчки»; «Урожай»; «Когда кремлёвскими стенами.». «Я убит подо Ржевом». 
Проблемы и интонации стихов о войне. «Я знаю, никакой моей вины.»; «О сущем». 
А. И. Солженицын 
Слово о писателе. 
Рассказ «Матрёнин двор». Автобиографическая основа рассказа, его художественное 
своеобразие. Образ главной героини и тема праведничества в русской литературе. 
Обзор произведения о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 
Романсы и песни на стихи русских поэтов XIX и XX веков 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
Катулл 
Слово о поэте. 
Стихотворения: «Нет, ни одна средь женщин.», «Нет, не надейся приязнь заслужить иль 
признательность друга.» (возможен выбор других стихотворений). 
Поэзия Катулла - противостояние жестокости и властолюбию Рима. Любовь как приобщение к 
безмерности природы. Щедрость души поэта и мотивы отчаяния и гнева в его стихотворениях. 
Лаконизм образов и напряженность чувств в лирике поэтов Античности. 
Квинт Гораций Флакк 
«К Мельпомене» («Создал я памятник.»). Традиции оды Горация в русской поэзии. 
Данте 
Слово о поэте. 
«Божественная комедия» («Ад», I, V Песни) (возможен выбор других фрагментов). 
Трехчастная композиция поэмы как символ пути человека от заблуждения к истине. Тема 
страдания и очищения. Данте и Вергилий. Данте и Беатриче. 
Литература эпохи Возрождения 
У. Шекспир 
Жизнь и творчество (обзор). 
Трагедия «Гамлет». Человеческий разум и «проклятые вопросы» бытия. Гамлет как 
рефлексирующий герой. Мысль и действие. Необходимость и бесчеловечность мести. 
Трагический характер конфликта в произведении. Гамлет в ряду «вечных» образов. 
Европейская литература эпохи Просвещения 
И.-В. Гёте 
Жизнь и творчество (обзор). 
Трагедия «Фауст» (фрагменты). Интерпретация народной легенды о докторе Фаусте. Диалектика 
добра и зла. Фауст и Мефистофель. Фауст и Маргарита. Жажда познания как свойство 
человеческого духа. 

2.2.. 4.РоДная литература (русская) 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
ПЯТЫЙ КЛАСС 
Введение. Значимость чтения и изучения родной литературы для дальнейшего развития человека. 
Славянская мифология. 
Из литературы XIX века. 
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Русские басни. 
Л.Н. Толстой. Басни «Два товарища», «Лгун», «Отец и сыновья». Сведения о писателе. 
Нравственная проблематика басен, злободневность. Пороки, недостатки, ум, глупость, хитрость, 
невежество, самонадеянность. Основные темы басен. Приёмы создания характеров и ситуаций. 
Мораль. 
В.И. Даль. Сказка «Что значит досуг?» Сведения о писателе. Богатство и выразительность языка. 
Тема труда в сказке. Поручение Георгия Храброго - своеобразный экзамен для каждого героя, 
проверка на трудолюбие. Идейно-художественный смысл сказки. Индивидуальная 
характеристика героя и авторское отношение. Использование описательной речи автора и речи 
действующих лиц. 
Н.Г. Гарин-Михайловский. Сказка «Книжка счастья». Сведения о писателе. Образы и сюжет 
сказки. Социально-нравственная проблематика произведения. Речь персонажей и отражение в ней 
особенностей характера и взгляда на жизнь и судьбу. Отношение писателя к событиям и героям. 
Мир глазами ребёнка (беда и радость; злое и доброе начало в окружающем мире); своеобразие 
языка. 
Сочинение "Зло и добро в сказке". 
Из литературы XX века. 
Е.А. Пермяк. Сказка «Березовая роща». Краткие сведения о писателе. Тема, особенности 
создания образов. Решение серьезных философских проблем зависти и злобы, добра и зла языком 
сказки. Аллегорический язык сказки. 
В.А. Сухомлинский. "Легенда о материнской любви». Краткие сведения о писателе. Материнская 
любовь. Сыновняя благодарность. Особенности жанра. Значение финала. 
Ю.Я. Яковлев. Рассказ «Цветок хлеба». Краткие сведения о писателе. Раннее взросление. Забота 
взрослых о ребенке. Чувство ответственности за родных. Беда и радость; злое и доброе начало в 
окружающем мире; образы главных героев, своеобразие языка. 
Сочинение " Мир глазами ребёнка". 
A. И. Приставкин. Рассказ «Золотая рыбка». Краткие сведения о писателе. Основная тематика 
и нравственная проблематика рассказа (тяжёлое детство; сострадание, чуткость, доброта). 
Нравственно-эмоциональное состояние персонажей. Выразительные средства создания образов. 
Воспитание чувства милосердия, сострадания, заботы о беззащитном. 
B. Я. Ерошенко. Сказка «Умирание ивы». Краткие сведения о писателе. Тема природы и приёмы 
её реализации; второй смысловой план в сказке. Цельность произведения, взаимосвязанность всех 
элементов повествования, глубина раскрытия образа. Особенности языка писателя. 
Родная природа в произведениях поэтов XX века. 
В. Я. Брюсов. Стихотворение «Весенний дождь». Краткие сведения о поэте. Образная система, 
художественное своеобразие стихотворения. Слияние с природой; нравственно-эмоциональное 
состояние лирического героя. Выразительные средства создания образов. 
М. А. Волошин. Стихотворение «Как мне близок и понятен.» Краткие сведения о поэте. 
Непревзойдённый мастер слова. Чудесное описание природы. Умение видеть природу, наблюдать 
и понимать её красоту. Единство человека и природы. Практикум выразительного чтения. 
Творчество писателей и поэтов Пензенской области. По выбору учителя. 
ШЕСТОЙ КЛАСС 
Введение. Книга как духовное завещание одного поколения другому. 
Литературная сказка. 
Н.Д. Телешов. «Белая цапля». Назначение человека и его ответственность перед будущим. 
Нравственные проблемы, поставленные в сказке. 
Из литературы XIX века. 
А.С. Пушкин. «Выстрел». Мотивы поступков героев повести. Чувство мести, милосердие, 
благородство. 
Н. Г. Гарин-Михайловский. «Детство Тёмы» (главы «Иванов», «Ябеда», «Экзамены»). 
Отрочество героя. Годы учебы как череда тяжких испытаний в жизни подростка. Мечты и попытки 
их реализовать. Жестокое нравственное испытание в главе «Ябеда». Предательство и муки совести 
героя. Преодоление героем собственных слабостей в главе «Экзамены». 
Поэтический образ Родины. И. С. Никитин. «Русь»; М. Ю. Лермонтов. «Москва, Москва! люблю 
тебя, как сын...» (из поэмы «Сашка»); А. К. Толстой. «Край ты мой, родимый край». Автор и его 
отношение к родине в строках лирических стихов. 



 

Из литературы XX века. 
Софья Радзиевская. «Болотные робинзоны». Главы «Где искать спасения?», «На Андрюшкин 
остров», «Война вокруг нас кружит.» (или другие по выбору учителя). Драматическая история 
жителей полесской деревушки, война и дети. Смелость, мужество героев, глубокая вера в 
человека, в его лучшие душевные качества. 
А.П. Гайдар. «Тимур и его команда». Тема дружбы в повести, отношения взрослых и детей, 
тимуровское движение. 
Сочинение «Тимуровцы сейчас». 
Стихи о прекрасном и неведомом. А. Блок «Ты помнишь, в нашей бухте сонной...», Н. Гумилёв 
«Жираф», Д. Самойлов «Сказка», В. Берестов «Почему-то в детстве...». 
А.Г. Алексин. «Самый счастливый день». Смысл названия рассказа. Почему семья нужна 
человеку? Необходимость бережного отношения к близким. 
А.В. Масс. «Сказка о черноокой принцессе», «Сочинение на тему: «Моя подруга» (по выбору 
учителя). Духовно-нравственная проблематика рассказов. Позиция автора. 
Ю. Кузнецова. «Помощница ангела». Взаимопонимание детей и родителей. Доброта и дружба. 
Сочинение «Нравственные уроки произведений современной литературы». 
Творчество писателей и поэтов Пензенской области (по выбору учителя). 
СЕДЬМОЙ КЛАСС 
Введение. Значение художественного произведения в культурном наследии России. Роль родного 
слова в формировании личности человека. 
Из литературы XVIII века. 
И. И.Дмитриев. Поэт и видный государственный чиновник. Русская басня. Отражение пороков 
человека в баснях «Два веера», «Нищий и собака», «Три льва», «Отец с сыном». Аллегория как 
основное средство художественной выразительности в баснях. 
Из литературы XIX века. 
Ф.Н.Глинка. Краткие сведения о поэте-декабристе, патриоте, высоко оценённом 
A. С.Пушкиным. Основные темы, мотивы. Стихотворения «Москва», «К Пушкину» 
К.М.Станюкович. Рассказ «Рождественская ночь»: проблематика рассказа. Милосердие и вера в 
произведении писателя. 
B. М.Гаршин. Психологизм произведений писателя. Героизм и готовность любой ценой к 
подвигу в рассказе «Сигнал». 
Из литературы XX - XXI века. 
A. Т.Аверченко. Сатирические и юмористические рассказы писателя. О серьезном — с улыбкой 
Рассказ «Специалист». Тонкий юмор и грустный смех Аркадия Аверченко. 
Ю.М.Нагибин. Основные вехи биографии Ю.М.Нагибина. Произведение писателя о великих 
людях России. «Маленькие рассказы о большой судьбе». Страницы биографии космонавта Юрия 
Алексеевича Гагарина (глава «Юрина война» и др. по выбору учителя) 
B. О.Богомолов. Краткие сведения о писателе-фронтовике. Рассказ «Рейс «Ласточки». Будни 
войны на страницах произведения. Подвиг речников. 
Ю.Я.Яковлев. Тема памяти и связи поколений. Рассказ - притча «Семья Пешеходовых». 
Средства выразительности в произведении. 
B. Н.Крупин. Краткие сведения о писателе. Тема детского сострадания на страницах 
произведения «Женя Касаткин». 
Сочинение "Уроки жалости и скорби в русской литературе." 
C. А.Баруздин. Нравственность и чувство долга, активный и пассивный протест, истинная и 
ложная красота. Мой ровесник на страницах произведения «Тринадцать лет». 
А.В. Масс. Фантазийный мир моего сверстника на страницах рассказа «Расскажи про Иван 
Палыча». 
Е.В. Габова. Рассказ «Не пускайте Рыжую на озеро». Образ героини произведения: красота 
внутренняя и внешняя. 
Е.А. Евтушенко. Краткая биография. Стихотворение «Картинка детства». Взгляд на вопросы 
нравственности. 
Творчество писателей и поэтов Пензенской области: А. И. Куприн и др. (по выбору учителя и 
учащихся). 
ВОСЬМОЙ КЛАСС 

Введение. Родная литература как способ познания жизни. 
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Из древнерусской литературы. Рассказы русских летописей XII - XIV веков (по выбору учителя). 
Образное отражение жизни в древнерусской литературе. «Гнездо орла». 
Из литературы XVIII века. 
Карамзин Н.М. Сказания, легенды, рассказы из «Истории государства Российского». 
Из литературы XIX века. 
Бестужев-Марлинский А.А. "Вечер на бивуаке". Лицемерие и эгоизм светского общества и 
благородство чувств героя рассказа. 
Баратынский Е.А. Стихотворения. Отражение мира чувств человека в стихотворении «Водопад». 
Звукопись. 
Гаршин В.М. "То, чего не было". Аллегорический смысл лирикофилософской новеллы. 
Мастерство иносказания. 
Апухтин А.Н. Стихотворение «День ли царит, тишина ли ночная.» Поэтические традиции XIX 
века в творчестве А.Н. Апухтина. 
Чарская Л.А. Гимназистки. Рассказ «Тайна». Тема равнодушия и непонимания в рассказе. 
Ранимость души подростка. 
Сочинение «Глубина человеческих чувств и способы их выражения в литературе» 
Из литературы XX века. 
Пантелеев Л. «Главный инженер». Образы детей в произведениях о Великой Отечественной 
войне. Жажда личного подвига во имя победы. Или Васильев Б.П. «Завтра была война». Образы 
подростков в произведениях о Великой Отечественной войне. 
Рождественский Р.И. Стихотворения. Величие духа «маленького человека» в стихотворении «На 
земле безжалостно маленькой.» 
Пермяк Е.А. «Ужасный почерк». Жизненная позиция героя рассказа. 
Яковлев Ю.Я. «Рыцарь Вася». Благородство как следование внутренним нравственным идеалам. 
Козлов В.Ф. Рассказ «Сократ мой друг». Поступок героя как отражения характера. 
Романова Л. Рассказ «Мы приговариваем тебя к смерти». Одиночество подростков в современном 
мире. 
Сочинение по творчеству данных писателей (по выбору учителя). 
Практикум выразительного чтения. 
Ю. Левитанский «Диалог у новогодней ёлки», Б. Окуджава «Песенка о ночной Москве», А. 
Макаревич «Пока горит свеча». Мотив одиночества в лирике. 
Творчество писателей и поэтов Пензенской области (по выбору обучающихся и учителя). 
ДЕВЯТЫЙ КЛАСС 

Введение. Прогноз развития литературных традиций. 
Из русской литературы XVIII века. 
Н. М. Карамзин «Сиерра Морена» - яркий образец лирической прозы русского романтического 
направления XVIII века. Тема трагической любви. Мотив вселенского одиночества. 
Из литературы XIX века. 
Поэтические традиции XIX века в творчестве А.Н. Апухтина. Апухтин А.Н. Стихотворение «День 
ли царит, тишина ли ночная.». Анализ стихотворения 
Л.Н. Толстой. «Народные рассказы» - подлинная энциклопедия народной жизни. Поиск встречи 
с Богом. Путь к душе. («Свечка», «Три старца», «Где любовь, там и Бог», «Кающийся грешник» и 
др.). Поэтика и проблематика. Язык. (Анализ рассказов по выбору). 
А.П. Чехов. «В рождественскую ночь». Иронический парадокс в рождественском рассказе. 
Трагедийная тема рока, неотвратимости судьбы. Нравственное перерождение героини. 
Из литературы XX века. 
Традиции литературы XX века. Малый эпический жанр. 
А. М. Горький «Макар Чудра». Герои неоромантизма. 
A. И. Куприн «Живое и мертвое» в рассказе Куприна А.И. «Габринус». Две героини, две судьбы. 
Ю.П. Казаков. «Двое в декабре». Смысл названия рассказа. Душевная жизнь героев. Поэтика 
психологического параллелизма. 
К.Д. Воробьёв. «Гуси-лебеди». Человек на войне. Любовь как высшая нравственная основа в 
человеке. Смысл названия рассказа. 

В. Быков Повесть «Обелиск». Образы подростков в произведениях о Великой 
Отечественной войне. 
Из современной русской литературы. 



 

Солженицын А.И. Цикл «Крохотки» - многолетние раздумья автора о человеке, природе, о 
проблемах современного общества и о судьбе России. Языковые средства философского цикла и 
их роль в раскрытии образа автора. (Анализ отдельных миниатюр цикла по выбору). 
Распутин В.Г. «Женский разговор». Проблема любви и целомудрия. Две героини, две судьбы. 
Т.Н. Толстая «Соня» Мотив времени. Тема нравственного выбора. Символические образы. 
B. Н. Крупин. Сборник миниатюр «Босиком по небу» (Крупинки). Традиции русской 
классической прозы в рассказах. Сюжет, композиция. Средства выражения авторской позиции. 
Психологический параллелизм как сюжетно-композиционный принцип. Красота вокруг нас. 
Умение замечать прекрасное. Главные герои, их портреты и характеры, мировоззрение (анализ 
миниатюр по выбору). 
Б.П. Екимов. «Ночь исцеления». Особенности прозы писателя. Трагическая судьба человека в 
годы Великой Отечественной войны. Внутренняя драма героини, связанная с пережитым во время 
давно закончившейся войны. 
Захар Прилепин «Белый квадрат». Нравственное взросление героя рассказа. 
Проблемы памяти, долга, ответственности, непреходящей человеческой жизни в изображении 
писателя. 
Рождественский Р.И. Величие духа «маленького человека» в стихотворении «На земле 
безжалостно маленькой.». 
Творчество писателей и поэтов Пензенской области. Любовь к малой родине (по выбору 
обучающихся и учителя). 

2.2.5.1. Иностранный язык 

Освоение предмета «Иностранный язык» в основной школе предполагает 
применение коммуникативного подхода в обучении иностранному языку. Учебный 
предмет «Иностранный язык» обеспечивает развитие иноязычных 
коммуникативных умений и языковых навыков, которые необходимы 
обучающимся для продолжения образования в школе или в системе среднего 
профессионального образования. 
Освоение учебного предмета «Иностранный язык» направлено на достижение 
обучающимися допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции, 
позволяющем общаться на иностранном языке в устной и письменной формах в 
пределах тематики и языкового материала основной школы как с носителями 
иностранного языка, так и с представителями других стран, которые используют 
иностранный язык как средство межличностного и межкультурного общения. 
Изучение предмета «Иностранный язык» в части формирования навыков и развития 
умений обобщать и систематизировать имеющийся языковой и речевой опыт 
основано на межпредметных связях с предметами «Русский язык», «Литература», 
«История», 
«География», «Физика», «Музыка», «Изобразительное искусство» и др. 

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. 
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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, с 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, 81 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, 
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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. 

2.2.5.2. Второй иностранный язык (английский ) 

Освоение предмета «Иностранный язык (второй)» в основной школе предполагает 
применение коммуникативного подхода в обучении иностранному языку. 
Учебный предмет «Иностранный язык (второй)» обеспечивает формирование и 
развитие иноязычных коммуникативных умений и языковых навыков, которые 
необходимы обучающимся для продолжения образования в школе или в системе 
среднего профессионального образования. 
Освоение учебного предмета «Иностранный язык (второй)» направлено на достижение 
обучающимися допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции, 
позволяющем общаться на иностранном языке в устной и письменной формах в 
пределах тематики и языкового материала основной школы как с носителями 
иностранного языка, так и с представителями других стран, которые используют 
иностранный язык как средство межличностного и межкультурного общения. 
Изучение предмета «Иностранный язык (второй)» в части формирования навыков и 
развития умений обобщать и систематизировать имеющийся языковой и речевой опыт 
основано на межпредметных связях с предметами «Русский язык», «Литература», 
«История», 
«География», «Физика», «Музыка», «Изобразительное искусство» и др. 

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 

Формирование и развитие 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 

Формирование и развитие 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, с 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 
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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 
Формирование и развитие 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 всех букв алфавита, основных буквосочетаний, 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 1000 единиц. 
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 
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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. 



 

2.2.6. История России. Всеобщая история 

Программа учебного предмета «История» на уровне основного общего образования 
разработана на основе Концепции нового учебно-методического комплекса по 
отечественной истории, в целях повышения качества школьного исторического 
образования, воспитания гражданственности и патриотизма, формирования единого 
культурно-исторического пространства Российской Федерации. 

Общая характеристика программы по истории. 

Целью школьного исторического образования является формирование у учащегося 
целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее 
этапов, их значимость для понимания современного места и роли России в мире, 
важность вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую 
историю, формирование личностной позиции по основным этапам развития 
российского государства и общества, а также современного образа России. 
Современный подход в преподавании истории предполагает единство знаний, 
ценностных отношений и познавательной деятельности школьников. В действующих 
федеральных государственных образовательных стандартах основного общего 
образования, названы следующие задачи изучения истории в школе: 
формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации в окружающем мире; 

овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с древности до наших 

дней, при особом внимании к месту и роли России во всемирно- историческом процессе; воспитание учащихся 

в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству многонациональному Российскому государству, в 

соответствии с идеями взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических 

ценностей современного общества; 

развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках информацию о 

событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать события в соответствии с принципом историзма, 

в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и внешкольной деятельности, 

в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

В соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной истории 

базовыми принципами школьного исторического образования являются: идея преемственности 

исторических периодов, в т. ч. непрерывности процессов становления и развития российской 

государственности, формирования государственной территории и единого многонационального российского 

народа, а также его основных символов и ценностей; 

рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового исторического процесса, понимание 

особенностей ее развития, места и роли в мировой истории и в современном мире; 

ценности гражданского общества - верховенство права, социальная солидарность, безопасность, свобода и 

ответственность; 

воспитательный потенциал исторического образования, его исключительная роль в формировании российской 

гражданской идентичности и патриотизма; 
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общественное согласие и уважение как необходимое условие взаимодействия государств и народов в 

новейшей истории. 

познавательное значение российской, региональной и мировой истории; 

формирование требований к каждой ступени непрерывного исторического образования на протяжении всей 

жизни. 

Методической основой изучения курса истории в основной школе является 
системно- деятельностный подход, обеспечивающий достижение личностных, 
метапредметных и предметных образовательных результатов посредством организации 
активной познавательной деятельности школьников. 
Методологическая основа преподавания курса истории в школе зиждется на следующих 

образовательных и воспитательных приоритетах: 

принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц основным результатам научных 

исследований; 

многоуровневое представление истории в единстве локальной, региональной, отечественной и мировой 

истории, рассмотрение исторического процесса как совокупности усилий многих поколений, народов и 

государств; 

многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни государства и общества; исторический 

подход как основа формирования содержания курса и межпредметных связей, прежде всего, с учебными 

предметами социально-гуманитарного цикла; 

антропологический подход, формирующий личностное эмоционально окрашенное восприятие прошлого; 

историко-культурологический подход, формирующий способности к межкультурному диалогу, восприятию и 

бережному отношению к культурному наследию. 

Место учебного предмета «История» в учебном плане основного общего образования. 

Предмет «История» изучается на уровне основного общего образования в качестве 
обязательного предмета в 5-9 классах. 
Изучение предмета «История» как части предметной области «Общественно-научные 
предметы» основано на межпредметных связях с предметами: «Обществознание», 
«География», «Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», «Изобразительное 
искусство», «Музыка», «Информатика», «Математика», «Основы безопасности и 
жизнедеятельности» и др. 
Структурно предмет «История» включает учебные курсы по всеобщей истории и истории России. 
Знакомство обучающихся при получении основного общего образования с предметом 
«История» начинается с курса всеобщей истории. Изучение всеобщей истории 
способствует формированию общей картины исторического пути человечества, разных 
народов и государств, преемственности исторических эпох и непрерывности 
исторических процессов. Преподавание курса должно давать обучающимся 
представление о процессах, явлениях и понятиях мировой истории, сформировать 
знания о месте и роли России в мировом историческом процессе. 
Курс всеобщей истории призван сформировать у учащихся познавательный интерес, 
базовые навыки определения места исторических событий во времени, умения 
соотносить исторические события и процессы, происходившие в разных социальных, 
национально- культурных, политических, территориальных и иных условиях. 



 

В рамках курса всеобщей истории обучающиеся знакомятся с исторической картой 
как источником информации о расселении человеческих общностей, расположении 
цивилизаций и государств, местах важнейших событий, динамики развития 
социокультурных, экономических и геополитических процессов в мире. Курс имеет 
определяющее значение в осознании обучающимися культурного многообразия мира, 
социально-нравственного опыта предшествующих поколений; в формировании 
толерантного отношения к культурно- историческому наследию народов мира, 
усвоении назначения и художественных достоинств памятников истории и культуры, 
письменных, изобразительных и вещественных исторических источников. 
Курс дает возможность обучающимся научиться сопоставлять развитие России и 
других стран в различные исторические периоды, сравнивать исторические ситуации и 
события, давать оценку наиболее значительным событиям и личностям мировой 
истории, оценивать различные исторические версии событий и процессов. 
Курс отечественной истории является важнейшим слагаемым предмета «История». Он 
должен сочетать историю Российского государства и населяющих его народов, историю 
регионов и локальную историю (прошлое родного города, села). Такой подход будет 
способствовать осознанию школьниками своей социальной идентичности в широком 
спектре 
- как граждан своей страны, жителей своего края, города, представителей определенной 
этнонациональной и религиозной общности, хранителей традиций рода и семьи. 
Важная мировоззренческая задача курса отечественной истории заключается в 
раскрытии как своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее связи с 
ведущими процессами мировой истории. Это достигается с помощью синхронизации 
курсов истории России и всеобщей истории, сопоставления ключевых событий и 
процессов российской и мировой истории, введения в содержание образования 
элементов региональной истории и компаративных характеристик. 
Патриотическая основа исторического образования имеет цель воспитать у молодого 
поколения гордость за свою страну, осознание ее роли в мировой истории. При этом 
важно акцентировать внимание на массовом героизме в освободительных войнах, 
прежде всего Отечественных 1812 и 1941-1945 гг., раскрыв подвиг народа как пример 
гражданственности и самопожертвования во имя Отечества. Вместе с тем, позитивный 
пафос исторического сознания должна создавать не только гордость военными 
победами предков. Самое пристальное внимание следует уделить достижениям страны 
в других областях. Предметом патриотической гордости, несомненно, является великий 
труд народа по освоению громадных пространств Евразии с ее суровой природой, 
формирование российского общества на сложной многонациональной и 
поликонфессиональной основе, в рамках которого преобладали начала взаимовыручки, 
согласия и веротерпимости, создание науки и культуры мирового значения, традиции 
трудовой и предпринимательской культуры, благотворительности и меценатства. 
В школьном курсе должен преобладать пафос созидания, позитивный настрой в 
восприятии отечественной истории. Тем не менее, у учащихся не должно 
сформироваться представление, что история России - это череда триумфальных 
шествий, успехов и побед. В историческом прошлом нашей страны были и трагические 
периоды (смуты, революции, гражданские войны, политические репрессии и др.), без 
освещения которых представление о прошлом во всем его многообразии не может 
считаться полноценным. Трагедии нельзя замалчивать, но необходимо подчеркивать, 
что русский и другие народы нашей страны находили силы вместе преодолевать 
выпавшие на их долю тяжелые испытания. Россия - крупнейшая многонациональная и 
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поликонфессиональная страна в мире. В связи с этим необходимо расширить объем 
учебного материала по истории народов России, делая акцент на взаимодействии 
культур и религий, укреплении экономических, социальных, политических и других 
связей между народами. Следует подчеркнуть, что присоединение к России и 
пребывание в составе Российского государства имело положительное значение для 
народов нашей страны: безопасность от внешних врагов, прекращение внутренних смут 
и междоусобиц, культурное и экономическое развитие, распространение просвещения, 
образования, здравоохранения и др. 
Одной из главных задач школьного курса истории является формирование гражданской 
общероссийской идентичности, при этом необходимо сделать акцент на идее 
гражданственности, прежде всего при решении проблемы взаимодействия государства 
и общества. С этим связана и проблема гражданской активности, прав и обязанностей 
граждан, строительства гражданского общества, формирования правового сознания. 
Следует уделить внимание историческому опыту гражданской активности, местного 
самоуправления (общинное самоуправление, земские соборы, земство, гильдии, 
научные общества, общественные организации и ассоциации, политические партии и 
организации, общества взаимопомощи, кооперативы и т. д.), сословного 
представительства. 
Необходимо увеличить количество учебного времени на изучение материалов по 
истории культуры, имея в виду в первую очередь социокультурный материал, историю 
повседневности, традиций народов России. Культура не должна быть на периферии 
школьного курса отечественной истории. Школьники должны знать и понимать 
достижения российской культуры Средневековья, Нового времени и ХХ века, великие 
произведения художественной литературы, музыки, живописи, театра, кино, 
выдающиеся открытия российских ученых и т. д. Важно отметить неразрывную связь 
российской и мировой культуры. 
Концептуально важно сформировать у учащихся представление о процессе 
исторического развития как многофакторном явлении. При этом на различных стадиях 
исторического развития ведущим и определяющим могут быть либо экономические, 
либо внутриполитические или внешнеполитические факторы. 
Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной истории в 
качестве наиболее оптимальной предложена модель, при которой изучение истории 
будет строиться по линейной системе с 5 по 10 классы. За счет более подробного 
изучения исторических периодов обучающиеся смогут как освоить базовые 
исторические категории, персоналии, события и закономерности, так и получить навыки 
историографического анализа, глубокого проблемного осмысления материалов 
(преимущественно в ходе изучения периодов истории Нового и Новейшего времени), 
сравнительного анализа. 
Историческое образование в выпускном классе средней школы может иметь 
дифференцированный характер. В соответствии с запросами школьников, 
возможностями образовательной организации изучение истории осуществляется на 
базовом и/или углубленном уровнях. Образовательной организации предоставляется 
возможность формирования индивидуального учебного плана, реализации одного или 
нескольких профилей обучения. 
В случае обучения на профильном уровне учащиеся (в соответствии с требованиями 
ФГОС) должны сформировать знания о месте и роли исторической науки в системе 
научных дисциплин, представления об историографии; овладеть системными 
историческими знаниями, пониманием места и роли России в мировой истории; 



 

овладеть приемами работы с историческими источниками, умениями самостоятельно 
анализировать документальную базу по исторической тематике; сформировать умение 
сопоставлять и оценивать различные исторические версии. 

История России. Всеобщая история История России 
От Древней Руси к Российскому государству 
Введение 

Роль и место России в мировой истории. Проблемы периодизации российской 
истории. 
Источники по истории России. Основные этапы развития исторической мысли в 
России. 

Народы и государства на территории нашей страны в древности 
Заселение территории нашей страны человеком. Каменный век. Особенности перехода от 
присваивающего хозяйства к производящему на территории Северной Евразии. Ареалы древнейшего 
земледелия и скотоводства. Появление металлических орудий и их влияние на первобытное общество. 
Центры древнейшей металлургии в Северной Евразии. Кочевые общества евразийских степей в эпоху 
бронзы и раннем железном веке. Степь и ее роль в распространении культурных взаимовлияний. 
Народы, проживавшие на этой территории до середины I тысячелетия до н.э. Античные города-
государства Северного Причерноморья. Боспорское царство. Скифское царство. Дербент. 

Восточная Европа в середине I тыс. н. э. 
Великое переселение народов. Миграция готов. Нашествие гуннов. Вопрос о 
славянской прародине и происхождении славян. Расселение славян, их разделение на 
три ветви - восточных, западных и южных. Славянские общности Восточной Европы. 
Их соседи - балты и финно-угры. Хозяйство восточных славян, их общественный строй 
и политическая организация. Возникновение княжеской власти. Традиционные 
верования. Страны и народы 
Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Тюркский каганат. Хазарский каганат. Волжская 
Булгария. 

Образование государства Русь 
Исторические условия складывания русской государственности: природно- климатический фактор и 
политические процессы в Европе в конце I тыс. н. э. Формирование новой политической и этнической 
карты континента. 
Государства Центральной и Западной Европы. Первые известия о Руси. Проблема образования 
Древнерусского государства. Начало династии Рюриковичей. 
Формирование территории государства Русь. Дань и полюдье. Первые русские князья. 
Отношения с Византийской империей, странами Центральной, Западной и Северной 
Европы, кочевниками европейских степей. Русь в международной торговле. Путь из 
варяг в греки. Волжский торговый путь. 
Принятие христианства и его значение. Византийское наследие на Руси. 

Русь в конце X - начале XII в. 

Территория и население государства Русь/Русская земля. Крупнейшие города Руси. 
Новгород как центр освоения Севера Восточной Европы, колонизация Русской 
равнины. Территориально-политическая структура Руси: волости. Органы власти: 
князь, посадник, тысяцкий, вече. Внутриполитическое развитие. Борьба за власть между 
сыновьями Владимира Святого. Ярослав Мудрый. Русь при Ярославичах. Владимир 
Мономах. Русская церковь. 
Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. Князья, дружина. 
Духовенство. Городское население. Купцы. Категории рядового и зависимого 
населения. Древнерусское право: Русская Правда, церковные уставы. 
Русь в социально-политическом контексте Евразии. Внешняя политика и международные связи: 
отношения с Византией, печенегами, половцами (Дешт-и-Кипчак), странами Центральной, Западной 
и Северной Европы. 
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Культурное пространство 

Русь в культурном контексте Евразии. Картина мира средневекового человека. 
Повседневная жизнь, сельский и городской быт. Положение женщины. Дети и их 
воспитание. Календарь и хронология. 
Древнерусская культура. Формирование единого культурного пространства. Кирилло- 
мефодиевская традиция на Руси. Письменность. Распространение грамотности, 
берестяные грамоты. «Новгородская псалтирь». «Остромирово Евангелие». Появление 
древнерусской литературы. «Слово о Законе и Благодати». Произведения летописного 
жанра. «Повесть временных лет». Первые русские жития. Произведения Владимира 
Мономаха. Иконопись. Искусство книги. Архитектура. Начало храмового 
строительства: Десятинная церковь, София Киевская, София Новгородская. 
Материальная культура. Ремесло. Военное дело и оружие. 

Русь в середине XII - начале XIII в. 
Формирование системы земель - самостоятельных государств. Важнейшие земли, управляемые 
ветвями княжеского рода Рюриковичей: Черниговская, Смоленская, Галицкая, Волынская, 
Суздальская. Земли, имевшие особый статус: Киевская и Новгородская. Эволюция общественного 
строя и права. Внешняя политика русских земель в евразийском контексте. 
Формирование региональных центров культуры: летописание и памятники литературы: 
Киево-Печерский патерик, моление Даниила Заточника, «Слово о полку Игореве». 
Белокаменные храмы Северо-Восточной Руси: Успенский собор во Владимире, церковь 
Покрова на Нерли, Георгиевский собор Юрьева-Польского. 

Русские земли в середине XIII - XIV в. 

Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его потомков. Походы 
Батыя на Восточную Европу. Возникновение Золотой орды. Судьбы русских земель 
после монгольского нашествия. Система зависимости русских земель от ордынских 
ханов (т.н. 
«ордынское иго»). 
Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и включение в его состав 
части русских земель. Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. Политический строй 
Новгорода и Пскова. Роль вече и князя. Новгород в системе балтийских связей. 
Ордена крестоносцев и борьба с их экспансией на западных границах Руси. Александр 
Невский: его взаимоотношения с Ордой. Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за 
великое княжение Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление 
Московского княжества. Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление 
первенствующего положения московских князей. 
Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль православной церкви в ордынский 
период русской истории. Сергий Радонежский. Расцвет раннемосковского искусства. 
Соборы Кремля. 

Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII-XV вв. 

Золотая орда: государственный строй, население, экономика, культура. Города и 
кочевые степи. Принятие ислама. Ослабление государства во второй половине XIV в., 
нашествие Тимура. 
Распад Золотой орды, образование татарских ханств. Казанское ханство. Сибирское ханство. 
Астраханское ханство. Ногайская орда. Крымское ханство. Касимовское ханство. Дикое поле. Народы 
Северного Кавказа. Итальянские фактории Причерноморья (Каффа, Тана, Солдайя и др.) и их роль в 
системе торговых и политических связей Руси с Западом и Востоком. 

Культурное пространство 
Изменения в представлениях о картине мира в Евразии в связи с завершением монгольских завоеваний. 
Культурное взаимодействие цивилизаций. Межкультурные связи и коммуникации (взаимодействие и 
взаимовлияние русской культуры и культур народов Евразии). Летописание. Памятники Куликовского 
цикла. Жития. Епифаний Премудрый. Архитектура. Изобразительное искусство. Феофан Грек. Андрей 



 

Рублев. 
Формирование единого Русского государства в XV веке 

Борьба за русские земли между Литовским и Московским государствами. Объединение русских земель 
вокруг Москвы. Междоусобная война в Московском княжестве второй четверти XV в. Василий 
Темный. Новгород и Псков в XV в.: политический строй, отношения с Москвой, Ливонским орденом, 
Ганзой, Великим княжеством Литовским. Падение Византии и рост церковно-политической роли 
Москвы в православном мире. Теория «Москва - третий Рим». Иван III. Присоединение Новгорода и 
Твери. Ликвидация зависимости от Орды. Расширение международных связей Московского 
государства. Принятие общерусского Судебника. Формирование аппарата управления единого 
государства. Перемены в устройстве двора великого князя: новая государственная символика; 
царский титул и регалии; дворцовое и церковное строительство. Московский Кремль. 

Культурное пространство 
Изменения восприятия мира. Сакрализация великокняжеской власти. Флорентийская уния. 
Установление автокефалии русской церкви. Внутрицерковная борьба (иосифляне и нестяжатели, 
ереси). Развитие культуры единого Русского государства. Летописание: общерусское и региональное. 
Житийная литература. «Хожение за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура. Изобразительное 
искусство. Повседневная жизнь горожан и сельских жителей в древнерусский и раннемосковский 
периоды. 

Региональный компонент 
Наш регион в древности и средневековье. 

Россия В XVI - XVII вв.: от великого княжества к царству. Россия в XVI веке. 
Княжение Василия III. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы: 
присоединение Псковской, Смоленской, Рязанской земель. Отмирание удельной 
системы. Укрепление великокняжеской власти. Внешняя политика Московского 
княжества в первой трети XVI в.: война с Великим княжеством Литовским, отношения 
с Крымским и Казанским ханствами, посольства в европейские государства. 
Органы государственной власти. Приказная система: формирование первых приказных 
учреждений. Боярская дума, ее роль в управлении государством. «Малая дума». 
Местничество. Местное управление: наместники и волостели, система кормлений. 
Государство и церковь. 
Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей великокняжеской власти. Мятеж князя 
Андрея Старицкого. Унификация денежной системы. Стародубская война с Польшей и Литвой. 
Период боярского правления. Борьба за власть между боярскими кланами Шуйских, Бельских и 
Глинских. Губная реформа. Московское восстание 1547 г. Ереси Матвея Башкина и Феодосия Косого. 
Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. «Избранная рада»: ее 
состав и значение. Появление Земских соборов: дискуссии о характере народного 
представительства. Отмена кормлений. Система налогообложения. Судебник 1550 г. 
Стоглавый собор. Земская реформа - формирование органов местного самоуправления. 
Внешняя политика России в XVI в. Создание стрелецких полков и «Уложение о 
службе». Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Значение включения 
Среднего и Нижнего Поволжья в состав Российского государства. Войны с Крымским 
ханством. Набег Девлет-Гирея 1571 г. и сожжение Москвы. Битва при Молодях. 
Ливонская война: причины и характер. Ликвидация Ливонского ордена. Причины и 
результаты поражения России в Ливонской войне. Поход Ермака Тимофеевича на 
Сибирское ханство. Начало присоединения к России Западной Сибири. 
Социальная структура российского общества. Дворянство. Служилые и неслужилые люди. 
Формирование Государева двора и «служилых городов». Торгово-ремесленное население городов. 
Духовенство. Начало закрепощения крестьян: указ о «заповедных летах». Формирование вольного 
казачества. 
Многонациональный состав населения Русского государства. Финно-угорские народы. Народы 
Поволжья после присоединения к России. Служилые татары. Выходцы из стран Европы на 
государевой службе. Сосуществование религий в Российском государстве. Русская Православная 
церковь. Мусульманское духовенство. 
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Россия в конце XVI в. Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере. Опричный 
террор. Разгром Новгорода и Пскова. Московские казни 1570 г. Результаты и 
последствия опричнины. Противоречивость личности Ивана Грозного и проводимых им 
преобразований. Цена реформ. 
Царь Федор Иванович. Борьба за власть в боярском окружении. Правление Бориса Годунова. 
Учреждение патриаршества. Тявзинский мирный договор со Швецией:восстановление позиций России 
в Прибалтике. Противостояние с Крымским ханством. Отражение набега Гази-Гирея в 1591 г. 
Строительство российских крепостей и засечных черт. Продолжение закрепощения крестьянства: указ 
об «Урочных летах». Пресечение царской династии Рюриковичей. 

Смута в России 
Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на царство Бориса Годунова. Политика 
Бориса Годунова, в т. ч. в отношении боярства. Опала семейства Романовых. Голод 1601-1603 гг. и 
обострение социально-экономического кризиса. 
Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах. Самозванцы и самозванство. 
Личность Лжедмитрия I и его политика. Восстание 1606 г. и убийство самозванца. 
Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание внутреннего 
кризиса в гражданскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение на территорию России 
польско- литовских отрядов. Тушинский лагерь самозванца под Москвой. Оборона 
Троице-Сергиева монастыря. Выборгский договор между Россией и Швецией. Поход 
войска М.В. Скопина- Шуйского и Я.-П. Делагарди и распад тушинского лагеря. 
Открытое вступление в войну против России Речи Посполитой. Оборона Смоленска. 
Свержение Василия Шуйского и переход власти к «семибоярщине». Договор об 
избрании на престол польского принца Владислава и вступление польско-литовского
 гарнизона в Москву. Подъем 
национально-освободительного движения. Патриарх Гермоген. Московское восстание 
1611 г. и сожжение города оккупантами. Первое и второе ополчения. Захват Новгорода 
шведскими войсками. «Совет всей земли». Освобождение Москвы в 1612 г. 
Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении государственности. Избрание на царство Михаила 
Федоровича Романова. Борьба с казачьими выступлениями против центральной власти. 
Столбовский мир со Швецией: утрата выхода к Балтийскому морю. Продолжение войны с Речью 
Посполитой. Поход принца Владислава на Москву. Заключение Деулинского перемирия с Речью 
Посполитой. Итоги и последствия Смутного времени. 

Россия в XVII веке 
Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Федоровича. Восстановление 
экономического потенциала страны. Продолжение закрепощения крестьян. Земские 
соборы. Роль патриарха Филарета в управлении государством. 
Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление роли Боярской думы в управлении 
государством. Развитие приказного строя. Приказ Тайных дел. Усиление воеводской власти в уездах и 
постепенная ликвидация земского самоуправления. Затухание деятельности Земских соборов. 
Правительство Б.И. Морозова и И.Д. Милославского: итоги его деятельности. Патриарх Никон. 
Раскол в Церкви. Протопоп Аввакум, формирование религиозной традиции старообрядчества. 
Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная) реформа. 
Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. Ярмарки. Укрепление 
внутренних торговых связей и развитие хозяйственной специализации регионов 
Российского государства. Торговый и Новоторговый уставы. Торговля с 
европейскими странами, Прибалтикой, Востоком. Социальная структура российского 
общества. Государев двор, служилый город, духовенство, торговые люди, посадское 
население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, крестьяне, холопы. Русская деревня 
в XVII в. Городские восстания середины XVII в. Соляной бунт в Москве. Псковско-
Новгородское восстание. Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление 
крепостного права и территория его распространения. Русский Север, Дон и Сибирь 



 

как регионы, свободные от крепостничества. Денежная реформа 1654 г. Медный бунт. 
Побеги крестьян на Дон и в Сибирь. Восстание Степана Разина. 
Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических контактов со странами Европы 
и Азии после Смуты. Смоленская война. Поляновский мир. Контакты с 
православным населением Речи Посполитой: противодействие полонизации, распространению 
католичества. Контакты с Запорожской Сечью. Восстание Богдана Хмельницкого. Переяславская 
рада. Вхождение Украины в состав России. Война между Россией и Речью Посполитой 1654-1667 гг. 
Андрусовское перемирие. Русско-шведская война 1656-1658 гг. и ее результаты. Конфликты с 
Османской империей. «Азовское осадное сидение». «Чигиринская война» и Бахчисарайский мирный 
договор. Отношения России со странами Западной Европы. Военные столкновения с манчжурами и 
империей Цин. 

Культурное пространство 
Эпоха Великих географических открытий и русские географические открытия. Плавание Семена 
Дежнева. Выход к Тихому океану. Походы Ерофея Хабарова и Василия Пояркова и исследование 
бассейна реки Амур. Коч - корабль русских первопрохоДцев. Освоение Поволжья, Урала и Сибири. 
Калмыцкое ханство. Ясачное налогообложение. Переселение русских на новые земли. Миссионерство 
и христианизация. Межэтнические отношения. Формирование многонациональной элиты. 
Изменения в картине мира человека в XVI-XVII вв. и повседневная жизнь. Жилище и предметы быта. 
Семья и семейные отношения. Религия и суеверия. Синтез европейской и восточной культур в быту 
высших слоев населения страны. 
Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в Москве. Шатровый 
стиль в архитектуре. Антонио Солари, Алевиз Фрязин, Петрок Малой. Собор Покрова 
на Рву. Монастырские ансамбли (Кирилло-Белозерский, Соловецкий, Новый 
Иерусалим). Крепости (Китай-город, Смоленский, Казанский, Тобольский 
Астраханский, Ростовский кремли). Федор Конь. Приказ каменных дел. Деревянное 
зодчество. 
Изобразительное искусство. Симон Ушаков. Ярославская школа иконописи. Парсунная 
живопись. 
Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. Домострой. Переписка Ивана Грозного с князем 
Андреем Курбским. Публицистика Смутного времени. Усиление светского начала в российской 
культуре. Симеон Полоцкий. Немецкая слобода как проводник европейского 
культурного влияния. Посадская сатира XVII в. Развитие образования и научных 
знаний. Школы при Аптекарском и Посольском приказах. «Синопсис» Иннокентия 
Гизеля - первое учебное пособие по истории. 

Региональный компонент 
Наш регион в XVI - XVII вв. 

Россия в конце XVII - XVIII вв: от царства к империи Россия в эпоху преобразований Петра 
I 
Причины и предпосылки преобразований (дискуссии по этому вопросу). Россия и 
Европа в конце XVII века. Модернизация как жизненно важная национальная задача. 
Начало царствования Петра I, борьба за власть. Правление царевны Софьи. Стрелецкие 
бунты. Хованщина. Первые шаги на пути преобразований. Азовские походы. Великое 
посольство и его значение. Сподвижники Петра I. Экономическая политика. 
Строительство заводов и мануфактур, верфей. Создание базы металлургической 
индустрии на Урале. Оружейные заводы и корабельные верфи. Роль государства в 
создании промышленности. Основание Екатеринбурга. Преобладание крепостного и 
подневольного труда. Принципы меркантилизма и протекционизма. Таможенный тариф 
1724 г. Введение подушной подати. 
Социальная политика. Консолидация дворянского сословия, повышение его роли в 
управлении страной. Указ о единонаследии и Табель о рангах. 
Противоречия в политике по отношению к купечеству и городским сословиям: 
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расширение их прав в местном управлении и усиление налогового гнета. Положение 
крестьян. Переписи населения (ревизии). 
Реформы управления. Реформы местного управления (бурмистры и Ратуша), 
городская и областная (губернская) реформы. Сенат, коллегии, органы надзора и суда. 
Усиление централизации и бюрократизации управления. Генеральный регламент. 
Санкт-Петербург — новая столица. 
Первые гвардейские полки. Создание регулярной армии, военного флота. Рекрутские 
наборы. 
Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение синода. Положение конфессий. 
Оппозиция реформам Петра I. Социальные движения в первой четверти XVIII в. 
Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Дело царевича Алексея. 

Внешняя политика. Северная война. Причины и цели войны. Неудачи в начале войны 
и их преодоление. Битва при д. Лесной и победа под Полтавой. Прутский поход. Борьба 
за гегемонию на Балтике. Сражения у м. Гангут и о. Гренгам. Ништадтский мир и его 
последствия. 
Закрепление России на берегах Балтики. Провозглашение России империей. 
Каспийский поход Петра I. 

Преобразования Петра I в области культуры. Доминирование светского начала 
в культурной политике. Влияние культуры стран зарубежной Европы.

 Привлечение 
иностранных специалистов. Введение нового летоисчисления, гражданского 

шрифта и гражданской печати. Первая газета «Ведомости». Создание сети школ и 
специальных учебных заведений. Развитие науки. Открытие Академии наук в 
Петербурге. Кунсткамера. Светская живопись, портрет петровской эпохи. Скульптура 
и архитектура. Памятники раннего барокко. Повседневная жизнь и быт правящей 
элиты и основной массы населения. Перемены в образе жизни российского 
дворянства. Новые формы социальной коммуникации в дворянской среде. Ассамблеи, 
балы, фейерверки, светские государственные праздники. «Европейский» стиль в 
одежде, развлечениях, питании. Изменения в положении женщин. Итоги, последствия 
и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской культуре. 

После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов» 

Причины нестабильности политического строя. Дворцовые перевороты. Фаворитизм. 
Создание Верховного тайного совета. Крушение политической карьеры А.Д. 
Меншикова. 
«Кондиции верховников» и приход к власти Анны Иоанновны. «Кабинет министров». 
Роль Э. 
Бирона, А.И. Остермана, А.П. Волынского, Б.Х. Миниха в управлении и политической 
жизни страны. 
Укрепление границ империи на Украине и на юго-восточной окраине. Переход Младшего жуза в 
Казахстане под суверенитет Российской империи. Война с Османской империей. 
Россия при Елизавете Петровне. Экономическая и финансовая политика. Деятельность 
П.И. Шувалова. Создание Дворянского и Купеческого банков. Усиление роли 
косвенных налогов. Ликвидация внутренних таможен. Распространение монополий в 
промышленности и внешней торговле. Основание Московского университета. М.В. 
Ломоносов и И.И. Шувалов. 
Россия в международных конфликтах 1740-х - 1750-х гг. Участие в Семилетней войне. 
Петр III. Манифест «о вольности дворянской». Переворот 28 июня 1762 г. 

Россия в 1760-х - 1790- гг. Правление Екатерины II и Павла I 
Внутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы. Идеи Просвещения. 



 

«Просвещенный абсолютизм», его особенности в России. Секуляризация церковных земель. 
Деятельность Уложенной комиссии. Экономическая и финансовая политика правительства. Начало 
выпуска ассигнаций. Отмена монополий, умеренность таможенной политики. Вольное 
экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам. 
Положение сословий. Дворянство - «первенствующее сословие» империи. Привлечение 
представителей сословий к местному управлению. Создание дворянских обществ в губерниях и 
уездах. Расширение привилегий гильдейского купечества в налоговой сфере и городском управлении. 
Национальная политика. Унификация управления на окраинах империи. Ликвидация украинского 
гетманства. Формирование Кубанского Оренбургского и Сибирского казачества. Основание 
Ростова-на-Дону. Активизация деятельности по привлечению иностранцев в Россию. Расселение 
колонистов в Новороссии, Поволжье, других регионах. Укрепление начал толерантности и 
веротерпимости по отношению к неправославным и нехристианским конфессиям. 
Экономическое развитие России во второй половине XVIII века. Крестьяне: 
крепостные, государственные, монастырские. Условия жизни крепостной деревни. 
Права помещика по отношению к своим крепостным. Барщинное и оброчное 
хозяйство. Дворовые люди. Роль крепостного строя в экономике страны. 
Промышленность в городе и деревне. Роль государства, купечества, помещиков в развитии 
промышленности. Крепостной и вольнонаемный труд. Привлечение крепостных оброчных крестьян 
к работе на мануфактурах. Развитие крестьянских промыслов. Рост текстильной промышленности: 
распространение производства хлопчатобумажных тканей. Начало известных предпринимательских 
династий: Морозовы, Рябушинские, Гарелины, Прохоровы, Демидовы и др. 
Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны. Водно-транспортные системы: 
Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и др. Ярмарки и их роль во внутренней торговле. 
Макарьевская, Ирбитская, Свенская, Коренная ярмарки. Ярмарки на Украине. Партнеры России во 
внешней торговле в Европе и в мире. Обеспечение активного внешнеторгового баланса. 
Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве. Восстание под предводительством 
Емельяна Пугачева. Антидворянский и антикрепостнический характер движения. Роль казачества, 
народов Урала и Поволжья в восстании. Влияние восстания на внутреннюю политику и развитие 
общественной мысли. 
Внешняя политика России второй половины XVIII в., ее основные задачи. Н.И. Панин 
и А.А.Безбородко. 
Борьба России за выход к Черному морю. Войны с Османской империей. П.А. 
Румянцев, А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков, победы российских войск под их 
руководством. Присоединение Крыма и Северного Причерноморья. Организация 
управления Новороссией. Строительство новых городов и портов. Основание 
Пятигорска, Севастополя, Одессы, Херсона. Г.А. Потемкин. Путешествие Екатерины II 
на юг в 1787 г. 
Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России в Польше до начала 1770-х гг.: 
стремление к усилению российского влияния в условиях сохранения польского государства. 
Участие России в разделах Польши вместе с империей Габсбургов и Пруссией. Первый, второй и 
третий разделы. Вхождение в состав России украинских и белорусских земель. Присоединение 
Литвы и Курляндии. Борьба Польши за национальную независимость. Восстание под 
предводительством Тадеуша Костюшко. 
Участие России в борьбе с революционной Францией. Итальянский и Швейцарский 
походы А.В. Суворова. Действия эскадры Ф.Ф. Ушакова в Средиземном море. 

Культурное пространство Российской империи в XVIII в. 
Определяющее влияние идей Просвещения в российской общественной мысли, публицистике и 
литературе. Литература народов России в XVIII в. Первые журналы. Общественные идеи в 
произведениях А.П. Сумарокова, Г.Р. Державина, Д.И. Фонвизина. Н.И. Новиков, материалы о 
положении крепостных крестьян в его журналах. А.Н. Радищев и его 
«Путешествие из Петербурга в Москву». 
Русская культура и культура народов России в XVIII веке. Развитие новой светской 
культуры после преобразований Петра I. Укрепление взаимосвязей с культурой стран 
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зарубежной Европы. Масонство в России. Распространение в России основных стилей 
и жанров европейской художественной культуры (барокко, классицизм, рококо и т. п.). 
Вклад в развитие русской культуры ученых, художников, мастеров, прибывших из-за 
рубежа. Усиление внимания к жизни и культуре русского народа и историческому 
прошлому России к концу столетия. 
Культура и быт российских сословий. Дворянство: жизнь и быт дворянской усадьбы. 
Духовенство. Купечество. Крестьянство. 
Российская наука в XVIII веке. Академия наук в Петербурге. Изучение страны - главная задача 
российской науки. Географические экспедиции. Вторая Камчатская экспедиция. Освоение Аляски и 
Западного побережья Северной Америки. Российско-американская компания. Исследования в области 
отечественной истории. Изучение российской словесности и развитие литературного языка. 
Российская академия. Е.Р. Дашкова. 

М.В. Ломоносов и его выдающаяся роль в становлении российской науки и образования. 
Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. Воспитание «новой породы» людей. 
Основание воспитательных домов в Санкт-Петербурге и Москве, Института «благородных девиц» 
в Смольном монастыре. Сословные учебные заведения для юношества из дворянства. Московский 
университет - первый российский университет. 
Русская архитектура XVIII в. Строительство Петербурга, формирование его городского плана. 
Регулярный характер застройки Петербурга и других городов. Барокко в архитектуре Москвы и 
Петербурга. Переход к классицизму, создание архитектурных ассамблей в стиле классицизма в обеих 
столицах. В.И. Баженов, М.Ф. Казаков. 
Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и произведения. Академия художеств 
в Петербурге. Расцвет жанра парадного портрета в середине XVIII в. Новые веяния в изобразительном 
искусстве в конце столетия. 

Народы России в XVIII в. 
Управление окраинами империи. Башкирские восстания. Политика по отношению к 
исламу. Освоение Новороссии, Поволжья и Южного Урала. Немецкие переселенцы. 
Формирование черты оседлости. 

Россия при Павле I 

Основные принципы внутренней политики Павла I. Укрепление абсолютизма через 
отказ от принципов «просвещенного абсолютизма» и усиление бюрократического и 
полицейского характера государства и личной власти императора. Личность Павла I и 
ее влияние на политику страны. Указы о престолонаследии, и о «трехдневной 
барщине». 
Политика Павла I по отношению к дворянству, взаимоотношение со столичной знатью, 
меры в области внешней политики и причины дворцового переворота 11 марта 1801 
года. 
Внутренняя политика. Ограничение дворянских привилегий. 
Наш регион в XVIII в. 

Российсская империя в XIX - начале XX вв. Россия на пути к реформам (1801-1861) 
Александровская эпоха: государственный либерализм 

Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и внутренние факторы. Негласный комитет и «молодые 

друзья» императора. Реформы государственного управления. М.М. Сперанский. 
Отечественная война 1812 г. 

Эпоха 1812 года. Война России с Францией 1805-1807 гг. Тильзитский мир. Война со 
Швецией 1809 г. и присоединение Финляндии. Война с Турцией и Бухарестский мир 
1812 г. Отечественная война 1812 г. - важнейшее событие российской и мировой 
истории XIX в. Венский конгресс и его решения. Священный союз. Возрастание роли 
России после победы над Наполеоном и Венского конгресса. 
Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике. Польская конституция 1815 г. 
Военные поселения. Дворянская оппозиция самодержавию. Тайные организации: Союз спасения, Союз 
благоденствия, Северное и Южное общества. Восстание декабристов 14 декабря 1825 г. 



 

Николаевское самодержавие: государственный консерватизм 
Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I. Экономическая политика в 
условиях политической консервации. Государственная регламентация общественной жизни: 
централизация управления, политическая полиция, кодификация законов, цензура, попечительство 
об образовании. Крестьянский вопрос. Реформа государственных крестьян П.Д. Киселева 1837-1841 
гг. Официальная идеология: «православие, самодержавие, народность». Формирование 
профессиональной бюрократии. Прогрессивное чиновничество: у истоков либерального 
реформаторства. 
Расширение империи: русско-иранская и русско-турецкая войны. Россия и Западная 
Европа: особенности взаимного восприятия. «Священный союз». Россия и революции в 
Европе. Восточный вопрос. Распад Венской системы в Европе. Крымская война. 
Героическая оборона Севастополя. Парижский мир 1856 г. 

Крепостнический социум. Деревня и город 
Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. Помещик и крестьянин, 
конфликты и сотрудничество. Промышленный переворот и его особенности в России. Начало 
железнодорожного строительства. Москва и Петербург: спор двух столиц. Города как 
административные, торговые и промышленные центры. Городское самоуправление. 

Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 

Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. Государственная 
политика в области культуры. Основные стили в художественной культуре: романтизм, 
классицизм, реализм. Ампир как стиль империи. Культ гражданственности. Золотой век 
русской литературы. Формирование русской музыкальной школы. Театр, живопись, 
архитектура. Развитие науки и техники. Географические экспедиции. Открытие 
Антарктиды. Деятельность Русского географического общества. Школы и 
университеты. Народная культура. Культура повседневности: обретение комфорта. 
Жизнь в городе и в усадьбе. Российская культура как часть европейской культуры. 

Пространство империи: этнокультурный облик страны 
Народы России в первой половине XIX в. Многообразие культур и религий Российской 
империи. Православная церковь и основные конфессии (католичество, протестантство, 
ислам, иудаизм, буддизм). Взаимодействие народов. Особенности административного 
управления на окраинах империи. Царство Польское. Польское восстание 1830-1831 гг. 
Присоединение Грузии и Закавказья. Кавказская война. Движение Шамиля. 

Формирование гражданского правосознания. Основные течения общественной мысли 
Западное просвещение и образованное меньшинство: кризис традиционного мировосприятия. 
«Золотой век» дворянской культуры. Идея служения как основа дворянской идентичности. Эволюция 
дворянской оппозиционности. Формирование генерации 
просвещенных людей: от свободы для немногих к свободе для всех. Появление научных и литературных 
обществ, тайных политических организаций. Распространение либеральных идей. Декабристы - 
дворянские революционеры. Культура и этика декабристов. 
Общественная жизнь в 1830 - 1850-е гг. Роль литературы, печати, университетов в формировании 
независимого общественного мнения. Общественная мысль: официальная идеология, славянофилы и 
западники, зарождение социалистической мысли. Складывание теории русского социализма. А.И. 
Герцен. Влияние немецкой философии и французского социализма на русскую общественную мысль. 
Россия и Европа как центральный пункт общественных дебатов. 

Россия в эпоху реформ 
Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация 

Реформы 1860-1870-х гг. - движение к правовому государству и гражданскому 
обществу. Крестьянская реформа 1861 г. и ее последствия. Крестьянская община. 
Земская и городская реформы. Становление общественного самоуправления. Судебная 
реформа и развитие правового сознания. Военные реформы. Утверждение начал 
всесословности в правовом строе страны. Конституционный вопрос. 
Многовекторность внешней политики империи. Завершение Кавказской войны. 
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Присоединение Средней Азии. Россия и Балканы. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. 
Россия на Дальнем Востоке. Основание Хабаровска. 

«Народное самодержавие» Александра III 
Идеология самобытного развития России. Государственный национализм. Реформы и 
«контрреформы». Политика консервативной стабилизации. Ограничение общественной 
самодеятельности. Местное самоуправление и самодержавие. Независимость суда и администрация. 
Права университетов и власть попечителей. Печать и цензура. Экономическая модернизация через 
государственное вмешательство в экономику. Форсированное развитие промышленности. Финансовая 
политика. Консервация аграрных отношений. 
Пространство империи. Основные сферы и направления внешнеполитических 
интересов. 
Упрочение статуса великой державы. Освоение государственной территории. 

Пореформенный социум. Сельское хозяйство и промышленность 
Традиции и новации в жизни пореформенной деревни. Общинное землевладение и крестьянское 
хозяйство. Взаимозависимость помещичьего и крестьянского хозяйств. Помещичье «оскудение». 
Социальные типы крестьян и помещиков. Дворяне- предприниматели. 
Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в экономической и социальной 
модернизации. Миграции сельского населения в города. Рабочий вопрос и его особенности в России. 
Государственные, общественные и частнопредпринимательские способы его решения. 

Культурное пространство империи во второй половине XIX в. 
Культура и быт народов России во второй половине XIX в. Развитие городской 
культуры. Технический прогресс и перемены в повседневной жизни. Развитие 
транспорта, связи. Рост образования и распространение грамотности. Появление 
массовой печати. Роль печатного слова в формировании общественного мнения. 
Народная, элитарная и массовая культура. Российская культура XIX в. как часть 
мировой культуры. Становление национальной научной школы и ее вклад в мировое 
научное знание. Достижения российской науки. Создание Российского исторического 
общества. Общественная значимость художественной культуры. Литература, живопись, 
музыка, театр. Архитектура и градостроительство. 

Этнокультурный облик империи 
Основные регионы Российской империи и их роль в жизни страны. Поляки. Евреи. Армяне. Татары и 
другие народы Волго-Уралья. Кавказские народы. Народы Средней Азии. Народы Сибири и Дальнего 
Востока. Народы Российской империи во второй половине XIX в. Правовое положение различных 
этносов и конфессий. Процессы национального и религиозного возрождения у народов Российской 
империи. Национальная политика самодержавия: между учетом своеобразия и стремлением к 
унификации. Укрепление автономии Финляндии. Польское восстание 1863 г. Еврейский вопрос. 
Национальные движения народов России. Взаимодействие национальных культур и народов. 

Формирование гражданского общества и основные направления общественных движений 
Общественная жизнь в 1860 - 1890-х гг. Рост общественной самодеятельности. Расширение публичной 
сферы (общественное самоуправление, печать, образование, суд). Феномен интеллигенции. 
Общественные организации. Благотворительность. Студенческое движение. Рабочее движение. 
Женское движение. 
Идейные течения и общественное движение. Влияние позитивизма, дарвинизма, марксизма и других 
направлений европейской общественной мысли. Консервативная мысль. Национализм. Либерализм и 
его особенности в России. Русский социализм. Русский анархизм. Формы политической оппозиции: 
земское движение, революционное подполье и эмиграция. Народничество и его эволюция. 
Народнические кружки: идеология и практика. Большое общество пропаганды. «Хождение в народ». 
«Земля и воля» и ее раскол. «Черный передел» и «Народная воля». Политический терроризм. 
Распространение марксизма и формирование социал-демократии. Группа «Освобождение труда». 
«Союз борьбы за освобождение рабочего класса». I съезд РСДРП. 

Кризис империи в начале ХХ века 
На пороге нового века: динамика и противоречия развития Экономический рост. Промышленное 
развитие. Новая география экономики. Урбанизация и облик городов. Новониколаевск (Новосибирск) 
- пример нового транспортного и промышленного центра. Отечественный и иностранный капитал, 



 

его роль в индустриализации страны. Россия - мировой экспортер хлеба. Аграрный вопрос. 
Демография, социальная стратификация. Разложение сословных структур. Формирование новых 
социальных страт. Буржуазия. Рабочие: социальная характеристика и борьба за права. Средние 
городские слои. Типы сельского землевладения и хозяйства. Помещики и крестьяне. Положение 
женщины в обществе. Церковь в условиях кризиса имперской идеологии. Распространение светской 
этики и культуры. 
Имперский центр и регионы. Национальная политика, этнические элиты и национально- 
культурные движения. Россия в системе международных отношений. Политика на 
Дальнем Востоке. Русско-японская война 1904-1905 гг. Оборона Порт-Артура. 
Цусимское сражение. 

Первая российская революция 1905-1907 гг. Начало парламентаризма 
Николай II и его окружение. Деятельность В.К. Плеве на посту министра внутренних дел. 
Оппозиционное либеральное движение. «Союз освобождения». «Банкетная кампания». 
Предпосылки Первой российской революции. Формы социальных протестов. Борьба 
профессиональных революционеров с государством. Политический терроризм. 
«Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян, средних 
городских слоев, солдат и матросов. «Булыгинская конституция». Всероссийская 
октябрьская политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г. Формирование 
многопартийной системы. Политические партии, массовые движения и их лидеры. 
Неонароднические партии и организации (социалисты-революционеры). Социал- 
демократия: большевики и меньшевики. Либеральные партии (кадеты, октябристы). 
Национальные партии. Правомонархические партии в борьбе с революцией. Советы и 
профсоюзы. Декабрьское 1905 г. вооруженное восстание в Москве. Особенности 
революционных выступлений в 1906-1907 гг. 
Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Избирательная кампания в I Государственную думу. 
Основные государственные законы 23 апреля 1906 г. Деятельность I и II Государственной думы: итоги 
и уроки. 

Общество и власть после революции 

Уроки революции: политическая стабилизация и социальные преобразования. П.А. 
Столыпин: программа системных реформ, масштаб и результаты. Незавершенность 
преобразований и нарастание социальных противоречий. III и IV Государственная дума. 
Идейно-политический спектр. Общественный и социальный подъем. Национальные партии и фракции 
в Государственной Думе. 
Обострение международной обстановки. Блоковая система и участие в ней России. 
Россия в преддверии мировой катастрофы. 

«Серебряный век» российской культуры 

Новые явления в художественной литературе и искусстве. Мировоззренческие ценности 
и стиль жизни. Литература начала XX века. Живопись. «Мир искусства». Архитектура. 
Скульптура. Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка. «Русские сезоны» 
в Париже. Зарождение российского кинематографа. 
Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между образованным 
обществом и народом. 
Открытия российских ученых. Достижения гуманитарных наук. Формирование русской 
философской школы. Вклад России начала XX в. в мировую культуру. 

Региональный компонент 
Наш регион в XIX в. 

Всеобщая история 
История Древнего мира 

Что изучает история. Историческая хронология (счет лет «до н. э.» и «н. э.»). 
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Историческая карта. Источники исторических знаний. Вспомогательные исторические 
науки. 
Первобытность. Расселение древнейшего человека. Человек разумный. Условия жизни 
и занятия первобытных людей. Представления об окружающем мире, верования 
первобытных людей. Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, 
изобретения. От родовой общины к соседской. Появление ремесел и торговли. 
Возникновение древнейших цивилизаций. Древний мир: понятие и хронология. Карта 
Древнего мира. 

Древний Восток 

Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и занятия населения. Города- 
государства. Мифы и сказания. Письменность. Древний Вавилон. Законы Хаммурапи. 
Нововавилонское царство: завоевания, легендарные памятники города Вавилона. 
Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. Управление государством 
(фараон, чиновники). Религиозные верования египтян. Жрецы. Фараон-реформатор 
Эхнатон. Военные походы. Рабы. Познания древних египтян. Письменность. Храмы и 
пирамиды. 
Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: природные условия, занятия 
жителей. Развитие ремесел и торговли. Финикийский алфавит. Палестина: расселение 
евреев, Израильское царство. Занятия населения. Религиозные верования. 
Ветхозаветные сказания. 
Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии, гибель империи. 
Персидская держава: военные походы, управление империей. 
Древняя Индия. Природные условия, занятия населения. Древние города-государства. 
Общественное устройство, варны. Религиозные верования, легенды и сказания. 
Возникновение буддизма. Культурное наследие Древней Индии. 
Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность населения. Создание 
объединенного государства. Империи Цинь и Хань. Жизнь в империи: правители и 
подданные, положение различных групп населения. Развитие ремесел и торговли. 
Великий шелковый путь. Религиозно-философские учения (конфуцианство). Научные 
знания и изобретения. Храмы. Великая Китайская стена. 
Античный мир: понятие. Карта античного мира. 

Древняя Греция 
Население Древней Греции: условия жизни и занятия. Древнейшие государства на Крите. 
Государства ахейской Греции (Микены, Тиринф и др.). Троянская война. «Илиада» и «Одиссея». 
Верования древних греков. Сказания о богах и героях. 
Греческие города-государства: политический строй, аристократия и демос. Развитие 
земледелия и ремесла. Великая греческая колонизация. Афины: утверждение 
демократии. 
Законы Солона, реформы Клисфена. Спарта: основные группы населения, политическое устройство. 
Спартанское воспитание. Организация военного дела. 
Классическая Греция. Греко-персидские войны: причины, участники, крупнейшие 
сражения, герои. Причины победы греков. Афинская демократия при Перикле. 
Хозяйственная жизнь в древнегреческом обществе. Рабство. Пелопоннесская война. 
Возвышение Македонии. Культура Древней Греции. Развитие наук. Греческая 
философия. Школа и образование. 
Литература. Архитектура и скульптура. Быт и досуг древних греков. Театр. 
Спортивные состязания; Олимпийские игры. 
Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра Македонского и ее 



 

распад. Эллинистические государства Востока. Культура эллинистического мира. 
Древний Рим 

Население Древней Италии: условия жизни и занятия. Этруски. Легенды об основании 
Рима. Рим эпохи царей. Римская республика. Патриции и плебеи. Управление и 
законы. Верования древних римлян. 
Завоевание Римом Италии. Войны с Карфагеном; Ганнибал. Римская армия. Установление 
господства Рима в Средиземноморье. Реформы Гракхов. Рабство в Древнем Риме. 
От республики к империи. Гражданские войны в Риме. Гай Юлий Цезарь. Установление 
императорской власти; Октавиан Август. Римская империя: территория, управление. 
Возникновение и распространение христианства. Разделение Римской империи на 
Западную и Восточную части. Рим и варвары. Падение Западной Римской империи. 
Культура Древнего Рима. Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское 
искусство; Цицерон. Развитие наук. Архитектура и скульптура. Пантеон. Быт и досуг 
римлян. 
Историческое и культурное наследие древних цивилизаций. 

История средних веков 
Средние века: понятие и хронологические рамки. 

Раннее Средневековье 

Начало Средневековья. Великое переселение народов. Образование варварских 
королевств. 
Народы Европы в раннее Средневековье. Франки: расселение, занятия, общественное 
устройство. Законы франков; «Салическая правда». Держава Каролингов: этапы 
формирования, короли и подданные. Карл Великий. Распад Каролингской империи. 
Образование государств во Франции, Германии, Италии. Священная Римская империя. 
Британия и Ирландия в раннее Средневековье. Норманны: общественный строй, 
завоевания. Ранние славянские государства. Складывание феодальных отношений в 
странах Европы. Христианизация Европы. Светские правители и папы. Культура 
раннего Средневековья. 
Византийская империя в IV—XI вв.: территория, хозяйство, управление. Византийские 
императоры; Юстиниан. Кодификация законов. Власть императора и церковь. Внешняя 
политика Византии: отношения с соседями, вторжения славян и арабов. Культура 
Византии. 
Арабы в VI—XI вв.: расселение, занятия. Возникновение и распространение ислама. 
Завоевания арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. Арабская культура. 

Зрелое Средневековье 

Средневековое европейское общество. Аграрное производство. Феодальное 
землевладение. Феодальная иерархия. Знать и рыцарство: социальный статус, образ 
жизни. 
Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия жизни. 
Крестьянская община. 
Города — центры ремесла, торговли, культуры. Городские сословия. Цехи и гильдии. 
Городское управление. Борьба городов и сеньоров. Средневековые города-республики. 
Облик средневековых городов. Быт горожан. 
Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие. Отношения светской 
власти и церкви. Крестовые походы: цели, участники, результаты. Духовно-рыцарские ордены. 
Ереси: причины возникновения и распространения. Преследование еретиков. 
Государства Европы в XII—XV вв. Усиление королевской власти в странах Западной 
Европы. Сословно-представительная монархия. Образование централизованных 
государств в Англии, Франции. Столетняя война; Ж. д'Арк. Германские государства в 
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XII—XV вв. Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском 
полуострове. Итальянские республики в XII—XV вв. Экономическое и социальное 
развитие европейских стран. Обострение социальных противоречий в XIV в. (Жакерия, 
восстание Уота Тайлера). Гуситское движение в Чехии. 
Византийская империя и славянские государства в XII—XV вв. Экспансия турок- 
османов и падение Византии. 
Культура средневековой Европы. Представления средневекового человека о мире. 
Место религии в жизни человека и общества. Образование: школы и университеты. 
Сословный характер культуры. Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской 
и крестьянский фольклор. Романский и готический стили в художественной культуре. 
Развитие знаний о природе и человеке. Гуманизм. Раннее Возрождение: художники и 
их творения. 
Страны Востока в Средние века. Османская империя: завоевания турок-османов, 
управление империей, положение покоренных народов. Монгольская держава: 
общественный строй монгольских племен, завоевания Чингисхана и его потомков, 
управление подчиненными территориями. Китай: империи, правители и подданные, 
борьба против завоевателей. Япония в Средние века. Индия: раздробленность 
индийских княжеств, вторжение мусульман, Делийский султанат. Культура народов 
Востока. Литература. Архитектура. Традиционные искусства и ремесла. 
Государства доколумбовой Америки. Общественный строй. Религиозные верования населения. 
Культура. 
Историческое и культурное наследие Средневековья. 

История Нового времени 

Новое время: понятие и хронологические рамки. 
Европа в конце XV— начале XVII в. 

Великие географические открытия: предпосылки, участники, результаты. 
Политические, экономические и культурные последствия географических открытий. 
Старый и Новый Свет. Экономическое и социальное развитие европейских стран в XVI 
— начале XVII в. Возникновение мануфактур. Развитие товарного производства. 
Расширение внутреннего и мирового рынка. Абсолютные монархии. Англия, Франция, 
монархия Габсбургов в XVI — начале XVII в.: внутреннее развитие и внешняя политика. 
Образование национальных государств в Европе. 
Начало Реформации; М. Лютер. Развитие Реформации и Крестьянская война в 
Германии. Распространение протестантизма в Европе. Борьба католической церкви 
против реформационного движения. Религиозные войны. 
Нидерландская революция: цели, участники, формы борьбы. Итоги и значение 
революции. 
Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты между 
европейскими державами. Османская экспансия. Тридцатилетняя война; Вестфальский 
мир. 

Страны Европы и Северной Америки в середине XVII—XVIII в. 

Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы. О. Кромвель. Итоги и 
значение революции. Экономическое и социальное развитие Европы в XVII—XVIII вв.: 
начало промышленного переворота, развитие мануфактурного производства, 
положение сословий. Абсолютизм: «старый порядок» и новые веяния. Век 
Просвещения: развитие естественных наук, французские просветители XVIII в. Война 
североамериканских колоний за независимость. Образование Соединенных Штатов 
Америки; «отцы-основатели». 
Французская революция XVIII в.: причины, участники. Начало и основные этапы революции. 



 

Политические течения и деятели революции. Программные и государственные документы. 
Революционные войны. Итоги и значение революции. 
Европейская культура XVI—XVIII вв. Развитие науки: переворот в естествознании, 
возникновение новой картины мира; выдающиеся ученые и изобретатели. Высокое 
Возрождение: художники и их произведения. Мир человека в литературе раннего 
Нового времени. Стили художественной культуры XVII—XVIII вв. (барокко, 
классицизм). Становление театра. Международные отношения середины XVII—XVIII 
в. Европейские конфликты и дипломатия. Семилетняя война. Разделы Речи 
Посполитой. Колониальные захваты европейских держав. 

Страны Востока в XVI—XVIII вв. 
Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих Моголов, начало 
проникновения англичан, британские завоевания. Империя Цин в Китае. Образование 
централизованного государства и установление сегуната Токугава в Японии. 

Страны Европы и Северной Америки в первой половине XIX в. 

Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. Наполеоновские 
войны. Падение империи. Венский конгресс; Ш. М. Талейран. Священный союз. 
Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его особенности в 
странах Европы и США. Изменения в социальной структуре общества. Распространение 
социалистических идей; социалисты-утописты. Выступления рабочих. Политическое 
развитие европейских стран в 1815—1849 гг.: социальные и национальные движения, 
реформы и революции. Оформление консервативных, либеральных, радикальных 
политических течений и партий; возникновение марксизма. 

Страны Европы и Северной Америки во второй половине XIX в. 
Великобритания в Викторианскую эпоху: «мастерская мира», рабочее движение, внутренняя и 
внешняя политика, расширение колониальной империи. Франция — от Второй империи к Третьей 
республике: внутренняя и внешняя политика, франко-германская война, колониальные войны. 
Образование единого государства в Италии; К. Кавур, Дж. Гарибальди. Объединение германских 
государств, провозглашение Германской империи; О. Бисмарк. Габсбургская монархия: австро-
венгерский дуализм. 
Соединенные Штаты Америки во второй половине XIX в.: экономика, социальные 
отношения, политическая жизнь. Север и Юг. Гражданская война (1861—1865). А. 
Линкольн. 

Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в конце XIX в. 
Завершение промышленного переворота. Индустриализация. 
Монополистический капитализм. Технический прогресс в промышленности и сельском 
хозяйстве. Развитие транспорта и средств связи. Миграция из Старого в Новый Свет. 
Положение основных социальных групп. Расширение спектра общественных 
движений. Рабочее движение и профсоюзы. Образование социалистических партий; 
идеологи и руководители социалистического движения. 

Страны Азии в XIX в. 
Османская империя: традиционные устои и попытки проведения реформ. Индия: распад державы 
Великих Моголов, установление британского колониального господства, освободительные восстания. 
Китай: империя Цин, «закрытие» страны, «опиумные войны», движение тайпинов. Япония: 
внутренняя и внешняя политика сегуната Токугава, преобразования эпохи Мэйдзи. 

Война за независимость в Латинской Америке 
Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы выступлений. П. Д. 
Туссен-Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение независимых государств. 

Народы Африки в Новое время 
Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные общественные 
отношения. Выступления против колонизаторов. 

Развитие культуры в XIX в. 
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Научные открытия и технические изобретения. Распространение образования. 
Секуляризация и демократизация культуры. Изменения в условиях жизни людей. Стили 
художественной культуры: классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм. Театр. 
Рождение кинематографа. Деятели культуры: жизнь и творчество. 

Международные отношения в XIX в. 

Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в Европе. 
Восточный вопрос. Колониальные захваты и колониальные империи. Старые и новые 
лидеры 
индустриального мира. Активизация борьбы за передел мира. Формирование военно- 
политических блоков великих держав. 
Историческое и культурное наследие Нового времени. 

Новейшая история. 
Мир к началу XX в. Новейшая история: понятие, периодизация. 

Мир в 1900—1914 гг. 
Страны Европы и США в 1900—1914 гг.: технический прогресс, экономическое развитие. 
Урбанизация, миграция. Положение основных групп населения. Социальные движения. Социальные и 
политические реформы; Д. Ллойд Джордж. 
Страны Азии и Латинской Америки в 1900—1917 гг.: традиционные общественные 
отношения и проблемы модернизации. Подъем освободительных движений в 
колониальных и зависимых странах. Революции первых десятилетий ХХ в. в странах 
Азии (Турция, Иран, Китай). Мексиканская революция 1910—1917 гг. Руководители 
освободительной борьбы (Сунь Ятсен, Э. Сапата, Ф. Вилья). 

Синхронизация курсов всеобщей истории и истории России 

Класс Всеобщая история История России 
5 класс 

ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА 
Первобытн ость. Древний Восток Античный 
мир. Древняя Греция. Древний Рим. 

Народы и государства на территории нашей страны в 
древности 

6 класс ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ. VI-XV вв. 
Раннее Средневековье 
Зрелое Средневековье 

ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ 
ГОСУДАРСТВУ. VIII -XV вв. 
Восточная Европа в середине I тыс. н.э. 

  



 

 Страны Востока в Средние века 
Государства доколумбовой Америки. 

Образование государства Русь 
Русь в конце X - начале XII в. 
Культурное пространство 
Русь в середине XII - начале XIII в. 
Русские земли в середине XIII - XIV в. 
Народы и государства степной зоны Восточной 
Европы и Сибири в XIII-XV вв. 
Культурное пространство 
Формирование единого Русского государства в XV веке 
Культурное пространство 
Региональный компонент 

7 класс 
ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 
XVI-XVII 
вв. От абсолютизма к парламентаризму. 
Первые буржуазные революции 
Европа в конце XV— начале 
XVII в. Европа в конце XV— начале XVII в. 
Страны Европы и Северной Америки в 
середине XVII—XVIII в. 
Страны Востока в XVI—XVIII вв. 

РОССИЯ В XVI - XVII ВЕКАХ: ОТ ВЕЛИКОГО 
КНЯЖЕСТВА К ЦАРСТВУ 
Россия в XVI веке 
Смута в России 
Россия в XVII веке 
Культурное пространство 
Региональный компонент 

8 класс ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XVIIIE. 
Эпоха Просвещения. 
Эпоха промышленного переворота 
Великая французская революция 

РОССИЯ В КОНЦЕ XVII - XVIII ВЕКАХ: ОТ 
ЦАРСТВА К ИМПЕРИИ 
Россия в эпоху преобразований Петра I 
После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов» 
Россия в 1760-х - 1790- гг. Правление Екатерины II и 
Павла I 
Культурное пространство Российской империи в XVIII в. 
Народы России в XVIII в. 
Россия при Павле I 
Региональный компонент 

9 класс ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XIX В. 
Мир к началу XX в. Новейшая история. 
Становление и расцвет индустриального 

общества. До начала Первой мировой 

войны 

Страны Европы и Северной Америки в 
первой половине XIX в. 
Страны Европы и Северной Америки во 
второй половине XIX в. 
Экономическое и социально-политическое 
развитие стран Европы и США в конце XIX 
в. Страны Азии в XIX в. 
Война за независимость в Латинской 
Америке Народы Африки в Новое время 
Развитие культуры в XIX в. 
Международные отношения в XIX в. Мир в 
1900—1914 гг. 

IV. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX - НАЧАЛЕ XX 
ВВ. 

Россия на пути к реформам (1801-1861) 
Александровская эпоха: государственный либерализм 
Отечественная война 1812 г. 
Николаевское самодержавие: государственный 
консерватизм 
Крепостнический социум. Деревня и город Культурное 
пространство империи в первой половине XIX в. 
Пространство империи: этнокультурный облик страны 
Формирование гражданского правосознания. Основные 
течения общественной мысли 

Россия в эпоху реформ 
Преобразования Александра II: социальная и правовая 
модернизация 
«Народное самодержавие» Александра III 
Пореформенный социум. Сельское хозяйство и 
промышленность 
Культурное пространство империи во второй половине 
XIX в. 
Этнокультурный облик империи 
Формирование гражданского общества и основные 
направления общественных движений 
Кризис империи в начале XX века 
Первая российская революция 1905-1907 гг. Начало 
парламентаризма 
Общество и власть после революции 
«Серебряный век» российской культуры Региональный 
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2.2.7. Обществознание 

Обществознание является одним из основных гуманитарных предметов в системе 
общего образования, поскольку должно обеспечить формирование 
мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных 
основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, 
правового самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности 
ценностям, закрепленным в Конституции РФ, гражданской активной позиции в 
общественной жизни при решении задач в области социальных отношений. 
Основой учебного предмета «Обществознание» на уровне основного общего 
образования являются научные знания об обществе и его основных сферах, о 
человеке в обществе. Учебный предмет «Обществознание» в основной школе 
многогранно освещает проблемы человека и общества через призму основ наук: 
экономика, социология, политология, социальная психология, правоведение, 
философия, акцентируя внимание на современные реалии жизни, что 
способствует формированию у обучающихся целостной картины мира и жизни 
человека в нем. 
Освоение учебного предмета «Обществознание» направлено на развитие 
личности обучающихся, воспитание, усвоение основ научных знаний, развитие 
способности обучающихся анализировать социально значимую информацию, 
делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным 
событиям и процессам, выработку умений, обеспечивающих адаптацию к 
условиям динамично развивающегося современного общества. 
Учебный предмет «Обществознание» на уровне основного общего образования 
опирается на межпредметные связи, в основе которых лежит обращение к таким 
учебным предметам, как «История», «Литература», «Мировая художественная 
культура», «География», 
«Биология», что создает возможность одновременного прохождения тем по 
указанным учебным предметам. 

Человек. Деятельность человека 

Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различий человека и 
животного. Индивид, индивидуальность, личность. Основные возрастные 
периоды жизни человека. Отношения между поколениями. Особенности 
подросткового возраста. Способности и потребности человека. Особые 
потребности людей с ограниченными возможностями. Понятие деятельности. 
Многообразие видов деятельности. Игра, труд, учение. Познание человеком мира 
и самого себя. Общение. Роль деятельности в жизни человека и общества. 
Человек в малой группе. Межличностные отношения. Личные и деловые 
отношения. Лидерство. Межличностные конфликты и способы их разрешения. 

Общество 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимосвязь общества и 
природы. Развитие общества. Общественный прогресс. Основные сферы жизни 
общества и их взаимодействие. Типы обществ. Усиление взаимосвязей стран и 
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народов. Глобальные проблемы современности. Опасность международного
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терроризма. Экологический кризис и пути его разрешения. Современные средства 
связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. Современное российское общество, 
особенности его развития. 

Социальные нормы 

Социальные нормы как регуляторы поведения человека в обществе. Общественные 
нравы, традиции и обычаи. Как усваиваются социальные нормы. Общественные 
ценности. Гражданственность и патриотизм. Уважение социального многообразия. 
Мораль, ее основные принципы. Нравственность. Моральные нормы и нравственный 
выбор. Роль морали в жизни человека и общества. Золотое правило нравственности. 
Гуманизм. Добро и зло. Долг. Совесть. Моральная ответственность. Право, его роль в 
жизни человека, общества и государства. Основные признаки права. Право и мораль: 
общее и различия. Социализация личности. Особенности социализации в 
подростковом возрасте. Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и 
алкоголизма для человека и общества. Социальный контроль. Социальная значимость 
здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры 
Культура, ее многообразие и основные формы. Наука в жизни современного общества. Научно-
технический прогресс в современном обществе. Развитие науки в России. Образование, его 
значимость в условиях информационного общества. Система образования в Российской Федерации. 
Уровни общего образования. Государственная итоговая аттестация. Самообразование. Религия 
как форма культуры. Мировые религии. Роль религии в жизни общества. Свобода совести. Искусство 
как элемент духовной культуры общества. Влияние искусства на развитие личности. 

Социальная сфера жизни общества 
Социальная структура общества. Социальные общности и группы. Социальный статус 
личности. Социальные роли. Основные социальные роли в подростковом возрасте. 
Социальная мобильность. Семья и семейные отношения. Функции семьи. Семейные 
ценности и традиции. Основные роли членов семьи. Досуг семьи. Социальные 
конфликты и пути их разрешения. Этнос и нация. Национальное самосознание. 
Отношения между нациями. Россия 
- многонациональное государство. Социальная политика Российского государства. 

Политическая сфера жизни общества 

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Государство, его существенные 
признаки. Функции государства. Внутренняя и внешняя политика государства. Формы 
правления. Формы государственно-территориального устройства. Политический 
режим. Демократия, ее основные признаки и ценности. Выборы и референдумы. 
Разделение властей. Участие граждан в политической жизни. Опасность 
политического экстремизма. Политические партии и движения, их роль в 
общественной жизни. Гражданское общество. Правовое государство. Местное 
самоуправление. Межгосударственные отношения. Межгосударственные 
конфликты и способы их разрешения. 

Гражданин и государство 

Наше государство - Российская Федерация. Конституция Российской Федерации - 
основной закон государства. Конституционные основы государственного строя 
Российской Федерации. Государственные символы России. Россия - федеративное 
государство. Субъекты федерации. Органы государственной власти и управления в 
Российской Федерации. Президент Российской Федерации, его основные функции. 
Федеральное Собрание Российской Федерации. Правительство Российской 
Федерации. Судебная система Российской Федерации. Правоохранительные органы. 
Гражданство Российской Федерации. Конституционные права и свободы человека и 



 

 

гражданина в Российской Федерации. Конституционные обязанности гражданина 
Российской Федерации. Взаимоотношения органов государственной власти и 
граждан. Способы взаимодействия с властью посредством электронного 
правительства. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина 
в РФ. Основные международные документы о правах человека и правах ребенка. 

Основы российского законодательства 

Система российского законодательства. Источники права. Нормативный правовой 
акт. Правоотношения. Правоспособность и дееспособность. Признаки и виды 
правонарушений. Понятие, виды и функции юридической ответственности. 
Презумпция невиновности. Гражданские правоотношения. Основные виды 
гражданско-правовых договоров. Право собственности. Права потребителей, защита 
прав потребителей. Способы защиты гражданских прав. Право на труд и трудовые 
правоотношения. Трудовой договор и его значение в регулировании трудовой 
деятельности человека. Семья под защитой государства. Права и обязанности детей и 
родителей. Защита интересов и прав детей, оставшихся без попечения родителей. 
Особенности административно-правовых отношений. Административные 
правонарушения. Виды административного наказания. Уголовное право, основные 
понятия и принципы. Понятие и виды преступлений. Необходимая оборона. Цели 
наказания. Виды наказаний. Особенности правового статуса несовершеннолетнего. 
Права ребенка и их защита. Дееспособность малолетних. Дееспособность 
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. Особенности регулирования труда 
работников в возрасте до 18 лет. Правовое регулирование в сфере образования. 
Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. 
Международное гуманитарное право. Международноправовая защита жертв 
вооруженных конфликтов. 

Экономика 

Понятие экономики. Роль экономики в жизни общества. Товары и услуги. Ресурсы и 
потребности, ограниченность ресурсов. Производство - основа экономики. 
Распределение. Обмен. Потребление. Факторы производства. Производительность 
труда. Разделение труда и специализация. Собственность. Торговля и ее формы. 
Реклама. Деньги и их функции. Инфляция, ее последствия. Типы экономических 
систем. Рынок и рыночный механизм. Предпринимательская деятельность. Издержки, 
выручка, прибыль. Виды рынков. Рынок капиталов. Рынок труда. Каким должен быть 
современный работник. Выбор профессии. Заработная плата и стимулирование труда. 
Роль государства в экономике. Экономические цели и функции государства. 
Государственный бюджет. Налоги: система налогов, функции, налоговые системы 
разных эпох. 
Банковские услуги, предоставляемые гражданам: депозит, кредит, платежная карта, электронные 
деньги, денежный перевод, обмен валюты. Формы дистанционного банковского обслуживания: 
банкомат, мобильный банкинг, онлайн-банкинг. Страховые услуги: страхование жизни, здоровья, 
имущества, ответственности. Инвестиции в реальные и финансовые активы. Пенсионное 
обеспечение. Налогообложение граждан. Защита от финансовых махинаций. Экономические 
функции домохозяйства. Потребление домашних хозяйств. Семейный бюджет. Источники доходов 
и расходов семьи. Активы и пассивы. Личный финансовый план. Сбережения. Инфляция. 

2.2.8. География 

Географическое образование в основной школе должно обеспечить формирование 
картографической грамотности, навыков применения географических знаний в жизни 
для объяснения, оценки и прогнозирования разнообразных природных, социально-
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экономических и экологических процессов и явлений, адаптации к условиям 
окружающей среды и обеспечения безопасности жизнедеятельности. Это позволяет 
реализовать заложенную в образовательных стандартах метапредметную 
направленность в обучении географии. Обучающиеся овладеют научными методами 
решения различных теоретических и практических задач, умениями формулировать 
гипотезы, конструировать, проводить наблюдения, оценивать и анализировать 
полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни. География 
синтезирует элементы общественно-научного и естественно - научного знания, 
поэтому содержание учебного предмета «География» насыщенно экологическими, 
этнографическими, социальными, экономическими аспектами, необходимыми для 
развития представлений о взаимосвязи естественных и общественных дисциплин, 
природы и общества в целом. Содержание основного общего образования по 
географии отражает комплексный подход к изучению географической среды в целом 
и ее пространственной дифференциации в условиях разных территорий и акваторий 
Земли. Содержание учебного предмета «География» включает темы, посвященные 
актуальной геополитической ситуации страны, в том числе воссоединение России и 
Крыма. 
Учебный предмет «География» способствует формированию у обучающихся 
умения безопасно использовать учебное оборудование, проводить исследования, 
анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать 
полученные выводы. 
Изучение предмета «География» в части формирования у обучающихся научного 
мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, 
моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на 
межпредметных связях с предметами: «Физика», «Химия», «Биология», 
«Математика», «Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «История», 
«Русский язык», «Литература» и др. 

Содержание учебного предмета 
5 класс 
Что изучает география. 
Мир, в котором мы живем. Мир живой и неживой природы. Явления природы. Человек на Земле. 
Науки о природе. Астрономия. Физика. Химия. География. Биология. Экология. 
География — наука о Земле. Физическая и социально-экономическая география— два основных 
раздела географии. 
Методы географических исследований. Географическое описание. Картографический метод. 
Сравнительно географический метод. Аэрокосмический метод. Статистический метод. 
Как люди открывали Землю. 
Географические открытия древности и Средневековья. Плавания финикийцев. Великие географы 
древности. 
Географические открытия Средневековья. 
Важнейшие географические открытия. Открытие Америки. Первое кругосветное путешествие. 
Открытие Австралии. Открытие Антарктиды. 
Открытия русских путешественников. Открытие и освоение Севера новгородцами и поморами. 
«Хождение за три моря». Освоение Сибири. 
Практические работы : № 1. «Составление простейших географических описаний объектов и 
явлений живой и неживой природы»;№2. «Как люди открывали Землю». 
Земля во Вселенной. 
Как древние люди представляли себе Вселенную.Что такое Вселенная? Представления древних 
народов о Вселенной. Представления древнегреческих ученых о Вселенной. Система мира по 
Птолемею. 



 

 

Изучение Вселенной: от Коперника до наших дней. Система мира по Николаю Копернику. 
Представления о Вселенной Джордано Бруно. Изучение Вселенной Галилео Галилеем. Современные 
представления о строении Вселенной. 
Соседи Солнца. Планеты земной группы. Меркурий. 
Венера. Земля. Марс. 
Планеты-гиганты и маленький Плутон. Юпитер. Сатурн. Уран и Нептун. Плутон. Астероиды. 

Кометы. Метеоры. Метеориты. 
Мир звезд. Солнце. Многообразие звезд. Созвездия. 
Уникальная планета— Земля. Земля— планета жизни: благоприятная температура, наличие воды 
и воздуха, почвы. 
Современные исследования космоса. Вклад отечественных ученых К.Э.Циолковского, 
С.П.Королева в развитие космонавтики. Первый космонавт Земли— Ю.А.Гагарин. 
Виды изображений поверхности Земли. 
Стороны горизонта. Горизонт. Стороны горизонта. 
Ориентирование. Компас. Ориентирование по Солнцу. Ориентирование по звездам. 
Ориентирование по местным 
признакам. 
План местности и географическая карта. Изображение земной поверхности в древности. 
Практические работы: № 3 «Ориентирование по плану и карте. Чтение легенды карты», 4. 
«Самостоятельное построение простейшего плана» 
Природа Земли. 
Как возникла Земля. Гипотезы Ж.Бюффона, 
И.Канта, П.Лапласа, Дж.Джинса, О.Ю.Шмидта. Современные представления о возникновении 
Солнца и планет. 
Внутреннее строение Земли. Что у Земли внутри? Горные породы и минералы. Движение земной 
коры. 
Землетрясения и вулканы. Землетрясения. Вулканы. В царстве беспокойной земли и огнедышащих 
гор. 
Практическая работа №5. «Обозначение на контурной карте районов землетрясений и крупнейших 
вулканов» 
Путешествие по материкам. Евразия. Африка. Северная Америка. Южная Америка. Австралия. 
Антарктида. Острова. Вода на Земле. Состав гидросферы. Мировой океан. Воды суши. Вода в 
атмосфере. 
Практическая работа №6. «Описание океана» 
Воздушная одежда Земли. Состав атмосферы. Движение воздуха. Облака. Явления в атмосфере. 
Погода. Климат. Беспокойная атмосфера. 
Практическая работа №7. «Составление карты стихийных природных явлений». 
Живая оболочка Земли. Понятие о биосфере. Жизнь на Земле. 
Почва — особое природное тело. Почва, ее состав и свойства. Образование почвы. Значение почвы. 
Человек и природа. Воздействие человека на природу. Как сберечь природу? 

6 класс 
Введение 
Открытие, изучение и преобразование Земли. Как человек открывал Землю. Изучение Земли 
человеком. Современная география. 
Земля— планета Солнечной системы. Земля — планета Солнечной системы. Вращение Земли. 
Луна. Предметные результаты обучения 
Виды изображений поверхности Земли. 
ПЛАН МЕСТНОСТИ 
Понятие о плане местности. Что такое план местности? Условные знаки. 
Масштаб. Зачем нужен масштаб? Численный и именованный масштабы. Линейный масштаб. 
Выбор масштаба. 
Стороны горизонта. Ориентирование. Стороны горизонта. Способы ориентирования на 
местности. Азимут. Определение направлений по плану. 
Изображение на плане неровностей земной поверхности. 
Рельеф. Относительная высота. Абсолютная высота. Горизонтали (изогипсы). Профиль местности. 
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Составление простейших планов местности. Глазомерная съемка. Полярная съемка. Маршрутная 
съемка. 
Практикумы. 1. Изображение здания школы в масштабе. 
2. Использование различных способов ориентирования на местности. 3. Глазомерная съемка 
участка местности. 
ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ КАРТА 
Форма и размеры Земли. Форма Земли. Размеры Земли. Глобус — модель земного шара. 
Географическая карта. Географическая карта — изображение Земли на плоскости. Виды 
географических карт. Значение географических карт. Современные географические карты. 
Градусная сеть на глобусе и картах. Меридианы и параллели. Градусная сеть на глобусе и картах. 
Географическая широта. Географическая широта. Определение географической широты. 
Географическая долгота. Географические координаты. 
Географическая долгота. Определение географической долготы. Географические координаты. 
Изображение на физических картах высот и глубин. 
Изображение на физических картах высот и глубин отдельных точек. Шкала высот и глубин. 
Практикумы. 4.Характеристика карты своей местности. 5. Определение расстояний, направлений, 
географических координат точек на карте. 
Строение Земли. Земные оболочки 
ЛИТОСФЕРА 
Земля и ее внутреннее строение. Внутреннее строение Земли. Земная кора. Изучение земной коры 
человеком. Из чего состоит земная кора? Магматические горные порода. Осадочные горные породы. 
Метаморфические горные породы. 
Движения земной коры. Вулканизм. Землетрясения. Что такое вулканы? Горячие источники и 
гейзеры. Медленные вертикальные движения земной коры. Виды залегания горных пород. Рельеф 
суши. Горы. Рельеф гор. Различие гор по высоте. 
Изменение гор во времени. Человек в горах. 
Равнины суши. Рельеф равнин. Различие равнин по высоте. Изменение равнин по времени. Человек 
на равнинах. 
Рельеф дна Мирового океана. Изменение представлений 
о рельефе дна Мирового океана. Подводная окраина материков. Переходная зона. Ложе океана. 
Процессы, образующие рельеф дна Мирового океана. 
Практикумы. 6. Описание свойств горных пород Кемеровской области. 7.Определение 
географического положения и высоты гор. 
ГИДРОСФЕРА 
Вода на Земле. Что такое гидросфера? Мировой круговорот воды. 
Части Мирового океана. Свойства вод океана. Что такое Мировой океан? Океаны. Моря, заливы 
и проливы. Свойства океанической воды. Соленость. Температура. 
Движение воды в океане. Ветровые волны. Цунами. Приливы и отливы. Океанические течения. 
Подземные воды. Образование подземных вод. Грунтовые и межпластовые воды. Использование и 
охрана подземных вод. 
Реки. Что такое река? Бассейн реки и водораздел. Питание и режим реки. Реки равнинные и горные. 
Пороги и водопады. Каналы. Использование и охрана рек. 
Озера. Что такое озеро? Озерные котловины. Вода в озере. Водохранилища. 
Ледники. Как образуются ледники? Горные ледники. Покровные ледники. Многолетняя мерзлота. 
Практикумы. 8. Работа с контурной картой. 9. Описание реки своей местности. 
АТМОСФЕРА 
Атмосфера: строение, значение, изучение. Атмосфера — воздушная оболочка Земли. Строение 
атмосферы. Значение атмосферы. Изучение атмосферы. 
Температура воздуха. Как нагревается воздух? Измерение температуры воздуха. Суточный ход 
температуры воздуха. Средние суточные температуры воздуха. Средняя месячная температура. 
Средние многолетние температуры воздуха. Годовой ход температуры воздуха. Причина изменения 
температуры воздуха в течение года. 
Атмосферное давление. Ветер. Понятие об атмосферном давлении. Измерение атмосферного 
давления. Изменение атмосферного давления. Как возникает ветер? Виды ветров. Как определить 
направление и силу ветра? Значение ветра. 
Водяной пар в атмосфере. Облака и атмосферные осадки. Водяной пар в атмосфере. Воздух, 



 

 

насыщенный и не насыщенный водяным паром. Относительная влажность. Туман и облака. Виды 
атмосферных осадков. Измерение количества атмосферных осадков. Причины, влияющие на 
количество осадков. 
Погода и климат. Что такое погода? Причины изменения погоды. Прогноз погоды. Что такое 
климат? Характеристика климата. Влияние климата на природу и жизнь человека. 
Причины, влияющие на климат. Изменение освещения и нагрева поверхности Земли в течение 
года. Зависимость климата от близости морей и океанов и направления господствующих ветров. 
Зависимость климата от океанических течений. Зависимость климата от высоты местности над 
уровнем моря и рельефа. 
Практикумы. 10. Наблюдение за погодой и обработка собранных материалов: составление графика 
температуры. 11. Построение розы ветров. 12. Построение диаграммы осадков. 13. Описание климата 
своей местности. 
БИОСФЕРА. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА 
Разнообразие и распространение организмов на Земле. Распространение организмов на Земле. 
Широтная зональность. Высотная поясность. Распространение организмов в Мировом океане. 
Многообразие организмов в морях и океанах. Изменение состава организмов с глубиной. Влияние 
морских организмов на атмосферу. 
Природный комплекс. Воздействие организмов на земные оболочки. Почва. Взаимосвязь 
организмов. Природный комплекс. Географическая оболочка и биосфера. 
Практикумы. 14. Описание географического комплекса своей местности. 
НАСЕЛЕНИЕ ЗЕМЛИ 
Население Земли. Человечество — единый биологический вид. Численность населения Земли. 
Основные типы населенных пунктов. Человек и природа. Влияние природы на жизнь и здоровье 
человека. Стихийные природные явления. Практикумы. 15. Определение положения государства на 
материке; нанесение на контурную карту границ государств, названных в теме, столиц и определение 
их географических координат. 
7 класс 
ВВЕДЕНИЕ 
Что изучают в курсе. Возрастающая зависимость состояния природы материков и океанов от 
деятельности человека. Практическое значение географических знаний. Многообразие источников 
географической информации. Страноведческие описания. Географическая культура человека. 
«Открытие» Земли. Основные этапы накопления знаний о Земле, ее природе и населении. Знания о 
Земле в древнем мире, 
Первые путешествия, расширяющие представления европейцев о Старом Свете. Эпоха Великих 
географических открытий. Развитие 
географических представлений об устройстве поверхности Земли. Заполнение «белых пятен» на 
карте. 
Из истории создания карт. Роль, свойства и виды карт. Явления и процессы на картах, способы их 
изображения. Решение задач по карте. 
Практическая работа № 1 «Определение по карте и глобусу расстояний между точками» 
РАЗДЕЛ I. ГЛАВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРИРОДЫ ЗЕМЛИ 
Тема 1. Литосфера и рельеф Земли 
Место Земли в Солнечной системе, ее возраст, гипотезы происхождения. Внутренние и внешние 
оболочки Земли. Литосфера и рельеф Земли, гипотезы и теории происхождения и эволюции 
литосферы (А. Вегенер, глобальная тектоника литосферных плит и другие современные теории). 
Сейсмические пояса Земли. Геологическое время. Карта строения земной коры. 
Различие форм рельефа по величине и происхождению. Внутренние и внешние рельефообразующие 
процессы. Закономерности размещения крупных форм рельефа. Природные катастрофы, 
происходящие в литосфере. 
Тема 2. Атмосфера и климаты Земли 
Пояса освещенности и тепловые пояса. Распределение температуры воздуха, атмосферного давления 
и осадков на Земле. Климатическая карта. Воздушные массы. Открытие общей циркуляции 
атмосферы (А. И. Воейков). Климатообразующие факторы. Климатические пояса и области. 
Опасные природные явления в атмосфере. 
Практическая работа №2 «Обозначение на контурной карте климатических поясов Земли» 
Тема 3. Гидросфера. Мировой океан — главная часть гидросферы 
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Единство вод Земли. Свойства вод Мирового океана. Водные массы. Система поверхностных 
течений в Океане. Льды. 
Взаимодействие Океана с атмосферой и сушей. Перераспределение тепла и влаги между сушей и 
океанами. 
Тема 4. Географическая оболочка 
Круговорот веществ и энергии. Природные комплексы, их строение и разнообразие. Природная зона. 
Географическая зональность. Вертикальная поясность. Карта природных зон. 
Основные виды хозяйственной деятельности. Страны мира, группировка их по различным 
признакам. 
РАЗДЕЛ II. МАТЕРИКИ И ОКЕАНЫ 
Тема 5. Океаны 
Тихий, Индийский, Атлантический, Северный ледовитый океаны. Краткая история исследования 
каждого из океанов. Географическое положение. Особенности природы, виды хозяйственной 
деятельности в каждом из океанов. Охрана природы океанов. 
Тема 6. Африка и южные материки 
История исследования материка. Географическое положение размеры, очертания и омывающие 
континент океаны. 
Природа. Особенности природы, преобладание равнин; гор, нагорья. 
Формирование рельефа под влиянием внутренних и внешних процессов. Размещение 
месторождений полезных ископаемых. Факторы формирования климатов материка. Климатические 
пояс и типичные для них погоды. Внутренние воды, их зависимость с рельефа и климата. Природные 
зоны. Характерные представители растительного и животного мира, почвы природных зон материка. 
Заповедники Африки. 
Природные богатства Африки и их использование. Стихийные природные явления. 
Народы и страны. Гипотеза об африканском происхождении человека. Разнообразие расового и 
этнического состава населения материка. Размещение населения в связи с историей заселения и 
природными условиями. Колониальное прошлое Африки. Современная политическая карта. Деление 
Африки на крупные регионы: Северная Африка (страны: Египет, Алжир), Центральная Африка 
(Нигерия, Конго), Восточная Африка (Эфиопия, Кения), Южная Африка (ЮАР). Путешествие по 
крупным регионам материка. Состав территории и страны региона. Общие черты и особенности 
природы и природных богатств регионов; влияние на природу региона прилегающих частей океанов. 
Черты различий между странами, входящими в регион. Главные особенности населения: язык, быт 
(тип жилищ, национальная одежда, пища, традиции народов, обряды, обычаи), народные промыслы; 
религия. 
Основные виды хозяйственной деятельности по использованию природных богатств суши и 
прилегающих акваторий. Культурные растения и домашние животные. Изменение природы 
материка под влиянием человека. 
Крупные города, столицы, культурно-исторические центры стран региона; их географическое 
положение, планировка, внешний облик. 
Практическая работа №3 «Определение географических координат крайних точек» 
Практическая работа №4 «Обозначение на контурной карте крупных форм рельефа и полезных 
ископаемых» 
Тема 7. Австралия и Океания. 
История открытия и исследования Австралии. Географическое положение, размеры, очертания и 
омывающие континент океаны. Особенности компонентов природы Австралии (рельеф, климат, 
внутренние воды, своеобразие растительного и животного мира). Природные зоны материка, их 
размещение в зависимости от климата. Природные богатства. Изменения природы человеком и 
современные ландшафты. Меры по охране природы на континенте. 
Население Австралии, его состав, размещение. Особенности духовной и материальной культуры 
аборигенов и англо-австралийцев. Австралийский Союз — страна, занимающая весь континент. 
Виды хозяйственной деятельности и их различия в крупных регионах страны (в Северной, 
Центральной и Западной, в Восточной Австралии). Столица и крупные города, их географическое 
положение, планировка и внешний облик. 
Океания. Из истории открытия и исследования Океании. Географическое положение. Особенности 
природы в зависимости от происхождения островов и их географического положения. Заселение 
Океании человеком и изменение им природы островов. Современные народы и страны Океании. 



 

 

Практическая работа №5 «Сравнение географического положения Австралии и Африки» 
Тема 8. Южная Америка. 
История открытия и исследования материка. Географическое положение, размеры, очертания и 
омывающие континент океаны. 
Природа. Особенности природы: строение поверхности, закономерности размещения крупных форм 
рельефа в зависимости от строения земной коры. Проявление рельефообразующих процессов. 
Размещение месторождений полезных ископаемых. Климат и факторы его формирования. 
Климатические пояса и типичные погоды. Внутренние воды. 
Своеобразие органического мира континента. Проявление на материке широтной зональности. 
Природные зоны, характерные представители растительного и животного мира, почвы природных 
зон. Высотная зональность в Андах. Степень изменения природы человеком. Заповедники Южной 
Америки. Стихийные природные явления на континенте. Природные богатства и их использование 
в хозяйственной деятельности населения. 
Народы и страны. История заселения материка. Коренное и пришлое население. Сложность и 
разнообразие расового и этнического состава населения континента. Размещение населения в связи 
с историей заселения и природными условиями. Колониальное прошлое материка и современная 
политическая карта. Деление Южной Америки на крупные регионы: Восточная часть и Андийская 
область. Страны Латинской Америки. 
Путешествие по крупным странам каждого из регионов. Особенности географического положения 
стран (Бразилии, Аргентины, Перу, Венесуэлы, Колумбии, Чили), их природы и природных богатств, 
особенности материальной и духовной культуры населения стран, основных видов хозяйственной 
деятельности. Культурные растения и домашние животные. 
Крупные города, столицы, культурно-исторические центры стран, их географическое положение, 
окружающий ландшафт, внешний облик. 
Практическая работа №6 «Определение сходства и различий рельефа Африки и Южной Америки» 
Практическая работа №7 «Сравнительное описание крупных речных систем Африки и Южной 
Америки» 
Практическая работа №8 «Составление описания природы, населения и хозяйства одной из стран 
материка» 
Тема 9. Антарктида 
Особенности природы полярных областей. Человек в Арктике и Антарктике. Антарктида. Из 
истории открытия и исследования материка. Своеобразие природы ледяного континента. 
Современные исследования материка. 
Тема 10. Северная Америка 
Открытие и исследование материка. Географическое положение, размеры, очертания и омывающие 
континент океаны. 
Природа. Особенности природы: строение рельефа в связи с историей его формирования, 
закономерности размещения полезных ископаемых; климатообразующие факторы, климатические 
пояса и типичные для них погоды; внутренние воды; особенности проявления зональности на 
материке; основные черты природы зон тундры, тайги, смешанных и широколиственных лесов, 
степей. Уникальные природные ландшафты материка. Заповедники и национальные парки. 
Природные богатства материка, использование их человеком. Изменение природы в результате 
хозяйственной деятельности. 
Народы и страны. Этапы заселения континента. Основные этносы. Размещение населения в 
зависимости от истории заселения и природных условий. Формирование политической карты, 
страны Северной Америки. 
Крупные регионы континента: северная и средняя часть материка; Средняя Америка и острова 
Карибского моря. 
Краткая характеристика стран Англосаксонской (Канада и США) и Латинской Америки (Мексика и 
страны Карибского моря). Разнообразие природы стран континента, население и его хозяйственная 
деятельность, особенности материальной и духовной культуры народов изучаемых стран. Крупные 
города, столицы, их географическое положение, планировка, внешний облик. 
Практическая работа №9 «Сравнение климата отдельных частей материка одного климатического 
пояса» 
Практическая работа №10 «Составление описания путешествия по одной из стран материка» Тема 
11. Евразия 
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Отечественные имена на карте Евразии. Географическое положение материка, его размеры и 
очертания. Океаны и моря у берегов континента, их влияние на природу величайшего массива суши. 
Особенности природы: этапы формирования рельефа; горы, нагорья, равнины, размещение 
месторождений полезных ископаемых; климатообразующие факторы, разнообразие климатов, кли-
матические пояса и области; внутренние воды и распределение их по территории материка в 
зависимости от рельефа и климата. 
Проявление на материке широтной и высотной зональности. Особенности природы зон континента. 
Изменение природы материка в результате хозяйственной деятельности. Современные ландшафты. 
Крупнейшие заповедники. 
Народы и страны. Евразия (наряду с Африкой) — родина человека; расселение его по континенту. 
Расовый и этнический состав населения. Крупнейшие этносы Евразии, малые народы. 
Неравномерность размещения населения: исторические и природные причины, ее 
обусловливающие. Этапы формирования политической карты Евразии. Современная политическая 
карта материка. 
Крупные регионы Евразии. Состав территории и страны региона. Общие черты природы и 
природных богатств региона и отдельных стран, входящих в его состав. Черты различий между 
странами. Главные особенности населения: язык, быт (тип жилищ, национальная одежда, пища, 
традиции народов, обычаи, обряды). Ценности духовной культуры. 
Основные виды хозяйственной деятельности по использованию природных богатств суши и 
прилегающих акваторий. Территории с опасной экологической ситуацией. Культурные растения и 
домашние животные. 
Крупные города (в том числе столицы), их географическое положение, планировка, внешний 
облик. Зарубежная Европа. Северная Европа. Характеристика одной из стран. Западная Европа. 
Великобритания, Франция, Г ермания. 
Восточная Европа. Польша, Чехия, Словакия, Венгрия и другие страны. Страны Восточной 
Европы, пограничные с Россией: страны Балтии, Украина, Беларусь, Молдова. 
Южная Европа. Италия, Испания, Греция. 
Зарубежная Азия. Юго-Западная Азия. Страны региона (Саудовская Аравия и др.). 
Страны Закавказья: Грузия, Армения, Азербайджан. 
Центральная Азия: Монголия, Казахстан и другие страны. 
Восточная Азия: Китай, Япония. 
Южная Азия: Индия. 
Юго-Восточная Азия: Индонезия. 
РАЗДЕЛ III. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА — НАШ ДОМ 
Географическая оболочка, ее свойства и строение. А. А. Григорьев — создатель учения о 
географической оболочке. Этапы развития географической оболочки. Роль живых организмов в 
формировании природы Земли. Почва как особое природное образование. Закономерности развития 
географической оболочки. А. Л. Чижевский о зависимости развития природы от циклов активности 
Солнца. 
Взаимодействие природы и общества. Значение природных богатств для людей. Виды природных 
богатств. Влияние природы на условия жизни людей. Изменения природы в планетарном, 
региональном и локальном масштабах под воздействием хозяйственной деятельности людей. 
Необходимость международного сотрудничества в использовании природы и ее охране. 
Современная география: превращение описательной науки в преобразовательную. Роль географии в 
рациональном использовании природы. 
Новейшие методы (в том числе космические) исследования природы на Земле и за ее пределами. 
8 класс ВВЕДЕНИЕ. 
Географическое положение России. Территория и акватория. Государственная территория России. 
Особенности и виды географического положения России. Сравнение географического положения 
России и положения других государств, 
Границы России. Государственные границы России, их виды. Морские и сухопутные границы, 
воздушное пространство и пространство недр, континентальный шельф и экономическая зона 
Российской Федерации. Россия на карте часовых поясов. Местное, поясное, декретное, летнее время, 
их роль в хозяйстве и жизни людей, 
История освоения и изучения территории России. Формирование и освоение государственной 
территории России. Изменения границ страны на разных исторических этапах. Практические 



 

 

работы. 
1. «Характеристика географического положения России» 
2. «Определение поясного времени для разных пунктов России» 
Раздел 1. ОСОБЕННОСТИ ПРИРОДЫ И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ 
Природные условия и ресурсы России. Понятия природных условий и ресурсов. Природный и 
экологический потенциал России. 
1. Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые. 

Основные этапы формирования земной коры на территории России. Особенности геологического 
строения России: основные тектонические структуры. Рельеф России: основные формы, их связь со 
строением земной коры. Особенности распространения крупных форм рельефа. Влияние внутренних 
и внешних процессов на формирование рельефа. Области современного горообразования, 
землетрясений и вулканизма. Современные процессы, формирующие рельеф. Древнее и 
современное оледенения. Стихийные природные явления. Минеральные ресурсы страны и проблемы 
их рационального использования. Изменение 
рельефа человеком. Изучение закономерностей формирования рельефа и его современного развития 
на примере своего региона и своей местности. 
Практические работы: 3. «Зависимость расположения крупных форм рельефа от геологического 
строения земной коры» 
Климат и климатические ресурсы. Факторы, определяющие климат России: влияние 
географической широты, подстилающей поверхности, циркуляции воздушных масс. Законо-
мерности распределения тепла и влаги на территории страны. Типы климатов России, климатические 
пояса. Изменение климата под влиянием естественных факторов. Влияние климата на быт человека, 
его жилище, одежду, способы передвижения, здоровье. Способы адаптации человека к 
разнообразным климатическим условиям на территории страны. Климат и хозяйст - венная 
деятельность людей. Опасные и неблагоприятные климатические явления. Методы изучения и 
прогнозирования климатических явлений. Климат своего региона. 
Практические работы: 4. «Описание климата одной из территорий России» 
Внутренние воды и водные ресурсы. Виды вод суши на территории страны. Распределение рек по 
бассейнам океанов. Главные речные системы, Зависимость между режимом, характером течения рек, 
рельефом и климатом. Характеристика крупнейших рек страны. Опасные явления, связанные с 
водами (паводки, наводнения, лавины, сели), их предупреждение. 
Роль рек в жизни населения и развитии хозяйства России. Крупнейшие озера, их происхождение. 
Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота. 
Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их потребления и загрязнения. Пути 
сохранения качества водных ресурсов. Внутренние воды и водные ресурсы своего региона и своей 
местности. 
Практические работы: 5. «Составление характеристики реки» 
Почва и почвенные ресурсы. Почва - особый компонент природы. Факторы образования почв, их 
основные типы, свойства, различия в плодородии. Размещение основных типов почв. 
Почва - национальное богатство. Почвенные ресурсы России. Изменение почв в ходе их 
хозяйственного использования. Меры по сохранению плодородия почв: мелиорация земель, борьба 
с эрозией почв и их загрязнением. Особенности почв своего региона и своей местности. 
Практические работы: 6. «Определение условий почвообразования и оценка плодородия почв своей 
местности» 
Растительный и животный мир. Биологические ресурсы. Растительный и животный мир России: 
видовое разнообразие, факторы его определяющие. Биологические ресурсы, их рациональное 
использование. Меры по охране растительного и животного мира. Растительный и животный мир 
своего региона и своей местности. 
Раздел 2. ПРИРОДНЫЕ КОМПЛЕКСЫ РОССИИ 
Природное районирование. Природно-хозяйственные зоны России: взаимосвязь и 
взаимообусловленность их компонентов. Характеристика арктических пустынь, тундр и лесотундр, 
лесов, лесостепей и степей, полупустынь и пустынь. Природные ресурсы зон, их использование, 
экологические проблемы. Заповедники. Высотная поясность. Особо охраняемые прироДные 
территории. Памятники всемирного природного наследия. 
Практические работы: 7. «Сравнительная характеристика двух природных зон» 
Природа регионов России 
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Районирование России. Физико-географическое районирование. 
Крупные регионы России. Состав региона. Особенности эколого-географического положения, их 
влияние на природу. Специфика природы: геологическое строение и рельеф, климат, природные 
зоны, природные ресурсы. Восточно-Европейская (Русская) равнина, Северный Кавказ, Урал, 
Западная Сибирь, Восточная Сибирь, Северо-Восточная Сибирь, пояс гор Южной Сибири, Дальний 
Восток. 
Практические работы: 8. «Оценка природных условий и ресурсов Урала». 9. «Характеристика 
взаимодействия природы и общества на примере Западной Сибири». 10. «Сравнительная 
характеристика двух регионов России». 11. «Составление карты природные уникумы России». 
Раздел 3. ОСОБЕННОСТИ ПРИРОДЫ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
Определение особенностей географического положения территории, основных этапов ее освоения. 
Оценка природных ресурсов. Этапы заселения, формирования культуры народов. Характеристика 
внутренних различий районов и городов. Достопримечательности. 
9 класс 
РАЗДЕЛ 1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ КУРСА 
Тема 1. Политико- государственное устройство Российской Федерации. Географическое 
положение России. 
Российская Федерация. Административно-территориальное устройство России. Государственная 
территория России. Экономически эффективная территория 
Государственные границы России, их типы и виды. Сухопутные и морские границы. 
Тема 2 Население Российской федерации. 
Численность населения России в сравнении с другими государствами. Ее резкое сокращение на 
рубеже XX и XXI вв. Причины демографического кризиса. Особенности воспроизводства 
российского населения. Региональные различия естественного прироста. Роль внешних миграций в 
динамике населения страны. Прогнозы изменения численности населения России. 
Своеобразие половозрастной пирамиды в России и определяющие его факторы. Сокращение средней 
продолжительности жизни россиян. 
Россия — многонациональное государство. Многонациональность как специфический фактор 
формирования и развития России. Межнациональные проблемы. Языковой состав населения. 
Языковые семьи и группы. Многоконфессиональность. География религий. Особенности ур-
банизации в России. Концентрация населения в крупнейших городах и обострение в них социально-
экономических и экологических проблем. Городские агломерации. Малые города и проблемы их 
возрождения. Сельская местность. Географические особенности расселения сельского населения. 
Современные социальные проблемы села. Географические особенности размещения населения: их 
обусловленность природными, историческими и 
социально-экономическими факторами. Зоны расселения. 

Внешние и внутренние миграции: причины, порождающие их. Основные направления 
миграционных потоков на разных этапах развития страны. 
Люди и труд. Экономически активное население и трудовые ресурсы, их роль в развитии и 
размещении хозяйства. Неравномерность распределения трудоспособного населения по территории 
страны. Занятость, изменения структуры занятости населения. Проблемы безработицы. 
Географические различия в уровне жизни населения России, факторы, их определяющие. 
Повышение качества населения страны и качества его жизни — важнейшая социально-
экономическая проблема. 
П.Р.№ 1. Анализ картографических и статистических материалов, отражающих этапы социально-
экономического развития России 
Тема 3 Экономика Российской федерации 
Что такое хозяйство страны? Уровень развития хозяйства. Предприятие — первичная основа 
хозяйства. Деление хозяйства на отрасли, межотраслевые комплексы и сектора. Отраслевая, 
функциональная и территориальная структуры хозяйства. 
Тема 4 Важнейшие межотраслевые комплексы России и их география. 
Состав первичного сектора, особенности входящих в него отраслей. Понятие природных ресурсов, 
их классификации. Природно-ресурсный потенциал России, его оценка, проблемы и перспективы 
использования. Основные ресурсные базы. 
Сельское хозяйство. Отличия сельского хозяйства от других хозяйственных отраслей. Земля — 
главное богатство России. Сельскохозяйственные угодья, их структура. Роль мелиорации в развитии 



 

 

сельского хозяйства страны. Понятие об агропромышленном комплексе (АПК). Основные проблемы 
развития российского АПК. 
Земледелие. Ведущая роль зернового хозяйства. География выращивания важнейших зерновых и 
технических культур, картофеля. Садоводство и виноградарство. 
Животноводство. Ведущая роль скотоводства. География основных отраслей животноводства. 
Лесное хозяйство. Роль леса в жизни людей. Российские леса — важная часть ее национального 
богатства. Роль леса в российской экономике. География лесов эксплуатационного назначения. 
Охота. Заготовка пушнины — традиционная отрасль российской экономики. География пушного 
промысла. Выращивание пушного зверя. 
Рыбное хозяйство. Доминирующая роль морского промысла. Специфика основных 
рыбопромысловых бассейнов. Ведущая роль Дальневосточного бассейна. География переработки 
рыбы. Недостаточное развитие прудового и озерного рыбоводства. 
Машиностроение. 
Значение машиностроения, отраслевой состав, связь с другими отраслями Факторы размещения 
машиностроительных предприятий. География науко-. трудо- и металлоемких отраслей. Главные 
районы и центры . Особенности географии военно - промышленного комплекса и его конверсии. 
Топливно-энергетический комплекс (ТЭК), его состав, место и значение в хозяйстве, связь с 
другими комплексами. Топливно-энергетические ресурсы и топливно-энергетический баланс. 
Современные проблемы и развитие ТЭК и развитие. Охрана окружающей среды. 
Нефтяная промышленность. Роль нефти в современном хозяйстве. Место России в мире по 
запасам и добыче нефти. Основные современные и перспективные районы добычи, крупнейшие 
месторождения, проблемы их освоения. География основных нефтепроводов и переработка нефти. 
Современные проблемы нефтяной промышленности. 
Газовая промышленность. Возрастающая роль газа в топливно-энергетическом балансе страны. 
Место России в мире по запасам и добыче газа. Основные современные и перспективные районы 
добычи , крупнейшие месторождения , проблемы их освоения. Единая газопроводная система 
страны. Современные проблемы газовой промышленности. 
Угольная промышленность. Виды угля и способы его добычи. Главные угольные бассейны их 
хозяйственная оценка. Социальные и экологические проблемы угледобывающих районов. 
Электроэнергетика. Типы электростанций, их достоинства и недостатки, факторы размещения. 
Доля различных типов станций в производстве электроэнергии. Крупнейшие электростанции. 
Формирование энергосистем. Негативное влияние различных типов электростанций на 
окружающую среду. 
Отрасли, производящие конструкционные материалы и химические вещества. 
Классификация конструкционных материалов, проблемы производящих их отраслей. 
Металлургия, ее состав и структура, место в хозяйстве, связь с другими отраслями. Современные 
проблемы российской металлургии и их географические следствия. Место России в мире по 
запасам металлических руд и производству продукции металлургии. 
Черная и цветная металлургия. Традиционные и новые технологии производства металлов. Типы 
металлургических предприятий и факторы размещения. Особенности географии металлургии 
черных , легких и тяжелых цветных металлов. Металлургические базы, крупнейшие 
металлургические центы. Экспорт металлов и его роль в экономике страны. 
Химическая промышленность. Состав и значение в хозяйстве, связь с другими отраслями. Роль 
химизации хозяйства. Главные факторы размещения предприятий химической промышленности. 
Группировка отраслей химической промышленности, особенности их географии. Основные 
химические базы , крупнейшие химические комплексы. Проблемы развития отрасли. Химическая 
промышленность и охрана окружающей среды. 
Лесная промышленность. Состав и значение в хозяйстве , связь с другими отраслями. Место России 
в мире по производству продукции лесной промышленности. Группировка отраслей лесной 
промышленности, особенности их географии. Основные лесные базы. Крупнейшие 
лесоперерабатывающие комплексы. Лесная промышленность и охрана окружающей среды. 
Производство строительных материалов, конструкций и деталей. 
Пищевая промышленность, ее значение и отраслевой состав, связь с другими отраслями. 
Группировка отраслей по характеру используемого сырья, география важнейших отраслей. 
Проблема пищевой промышленности в России. 
Легкая промышленность, ее значение и отраслевой состав , связь с другими отраслями. География 
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текстильной промышленности. Проблемы развития легкой промышленности. 
Третичный сектор экономики - отрасли производящие разнообразные услуги. Классификация 
услуг. Роль третичного сектора в хозяйстве, проблемы его развития в России. Отрасли третичного 
сектора и окружающая среда. 
Коммуникационная система. Роль коммуникаций в размещении населения и хозяйства. 
Исторически сложившееся несовершенство транспортной сети в России. Сухопутный, водный и 
воздушный транспорт. Преимущества и недостатки отдельных видов транспорта. Важнейшие 
транспортные пути. Связь Социальная инфраструктура. Перспективы развития комплекса. Наука, 
ее значение, состав, роль в жизни современного общества. География российской науки. Жилищное 
и рекреационное хозяйство. Жилье. Низкий уровень обеспеченности. Географические различия в 
обеспеченности россиян жильем. География рекреационного хозяйства в России. 
П.Р.№ 2. Нанесение на контурную карту важнейших районов добычи нефти, природного газа, угля. 
П.Р.№ 3. Выявление факторов, влияющих на размещение предприятий химической 
промышленности. 
П.Р.№ 4. Определение по карте размещения отраслей АПК. 
П.Р.№ 5. Анализ технико-экономических и экологических характеристик различных видов 
транспорта. 
П.Р.№ 6. Нанесение на контурную карту районов России, привлекательных для развития 
рекреационного хозяйства. 
РАЗДЕЛ 2. НАСЕЛЕНИЕ И ХОЗЯЙСТВО РЕГИОНОВ РОССИИ 
Районирование - важнейший метод изучения в географии. Виды районирования: сплошное, узловое, 
частичное и комплексное. Соподчиненность различных видов районирования России. 
Европейская Россия. (Западный макрорегион) 
Особенности природы, истории и географии хозяйства. Природные ресурсы. Европейская Россия - 
основа формирования территории Российского государства. Наиболее освоенная и заселенная часть 
страны. Место и роль Европейской России в промышленном и сельскохозяйственном производстве 
страны. Внутрирегиональные природно-хозяйственные различия. 
Центральная Россия. Преимущества географического положения и состав территории. Факторы 
формирования района. Характерные черты рельефа и полезные ископаемые. Дефицит природных 
ресурсов. Климатические условия. Крупнейшие реки. Разнообразие и пестрота почвенно-
растительного покрова лесной зоны. Лесостепь и степь. Центральная Россия - очаг русской 
национальной культуры «Дикое поле», засечные полосы и заселение южной части региона. 
Численность и плотность населения. Трудовые ресурсы. Современный характер и проблемы 
расселения. Преобладание городского населения. Города науки. Специализация хозяйства. 
Машиностроительный комплекс, черная металлургия, химическая промышленность . Роль 
конверсии ВПК в хозяйстве. Агропромышленный комплекс. Развитие социальной сферы. Топливно-
энергетические и природоохранные проблемы. Внутрирегиональные различия. Основные 
географические фокусы экономических. Социальных и экологических проблем региона. 
Возникновение развитие Москвы. Москва - столица. Нижний Новгород, его географическое 
положение и торговые функции. Очаги старинных промыслов. Современность и проблемы древних 
городов. 
П.Р.№ 7. Размещение крупнейших промышленных центров, транспортных узлов, грузо-, 
пассажиропотоков на территории Центральной России. 
Северо - Западный район. Состав. Выгоды географического положения на разных этапах развития. 
Природная специфика. Район древнего заселения.. Основание Петербурга, роль его в расселении, 
научно промышленном, социальном и культурном развитии. «Господин Великий Новгород». 
Экономические, социальные и экологические проблемы. Свободная экономическая зона «Янтарь». 
Европейский Север. Состав района. Географическое положение. Особенности экономико - 
географического , геополитического и эколого-географического положения. Влияние 
географического положения и природных условий на освоение территории и жизнь людей. Различия 
в рельефе и полезных ископаемых, климате. Природные зоны. Природные ресурсы. Ресурсы 
шельфовой зоны. Историко-географические особенности формирования. Население. Города. 
Развитие топливно-энергетического комплекса, металлургии, химической и лесной 
промышленности. Хозяйственные различия Кольско - Карельского и Двинско -Печорского 
подрайонов. Роль морского транспорта. Предпосылки развития туристско-экскурсионного 
хозяйства. Основные географические фокусы экономических , социальных и экологических проблем 



 

 

региона. Проблема охраны природы Севера. П.Р.№ 8. Характеристика ТПК Европейского Севера. 
Европейский Юг. Состав района. Особенности географического положения. Природный 
амфитеатр. Народы гор и предгорий: традиции, культура, промыслы. Многонациональность Очаги 
концентрации населения. Основные реки . Почвенно - растительный покров и животный мир. 
Высотная поясность гор. Агроклиматические, почвенные и кормовые ресурсы. 
Агропромышленный комплекс. Ведущая роль региона в производстве сельскохозяйственной 
продукции. Проблемы района. Сельскохозяйственное, транспортное и энергетическое 
машиностроение. Рекреационное хозяйство Северного Кавказа. Проблемы республик Северного 
Кавказа. 
Поволжье. Состав района. Географическое положение на юго-востоке Русской равнины. 
Особенности рельефа и климата региона. Зимние и летние температуры, распределение осадков. 
Зональность климата и почвенно-растительного покрова в пределах региона, их влияние на 
развитие сельского хозяйства. Волга - великая русская река. Поволжье - место исторического 
взаимодействия этносов. Многонациональный состав населения. Территориальная организация 
расселения и хозяйства. Развитие нефтегазохимического , машиностроительного и 
агропромышленного комплексов. АПК. Мощная пищевая промышленность. 
Рыбоперерабатывающая промышленность и проблемы рыбного хозяйства. Отрасли социальной 
сферы. Экологические и водные проблемы. Научные центры. Крупнейшие города. Проблемы 
региона. 
П.Р.№ 9. Изучение национального состава и размещение населения Волго-Вятского района. 
Урал. Границы и состав Урала. Географическое положение. Различия по геологическому строению 
и полезным ископаемым Предуралья, Урала и Зауралья. Влияние геологического строения и 
полезных ископаемых на развитие и размещение промышленности на Урале. Заселение. 
Современная этническая пестрота. Дефицит водных ресурсов и его причины. Пути решения водных 
проблем. География и проблемы современного хозяйства: горнодобывающая промышленность, 
металлургия. Химическая и лесная промышленность, разнообразие машиностроения. Проблемы 
населения и трудовых ресурсов. Крупнейшие города Урала. Антропогенные изменения природы 
Урала. Основные экономические, социальные и экологические проблемы региона. 
П.Р.№ 10. Определение причин взаимодополняемости экономики Поволжья и Урала. 
Азиатская Россия. (Восточный макрорегион) 
Географическое положение. Разнообразие природных условий. Богатство природными ресурсами. 
Очаговый характер размещения , производства, сырье, добывающая направленность. Трудности 
организации производства и жизни населения в экстремальных условиях. 
Западная Сибирь. Состав района. Географическое положение на западе азиатской части России. 
Западно-Сибирская равнина - одна из крупнейших низменных равнин земного шара. Геологическая 
история, рельеф и полезные ископаемые. Карское море. Климат и внутренние воды. Сильна 
заболоченность. Зональность природы. Зона Севера и ее значение.. Горы и котловины на юге. 
Контрастность климатических условий. Высотная поясность. Агроклиматические ресурсы. Оценка 
природных условий для жизни и быта человека. Коренные народы. Богатство и разнообразие 
природных ресурсов. Ориентация хозяйства на добычу и переработку собственных ресурсов. 
Нефтегаз0оохимический комплекс. Особенности структуры и размещения. Крупнейшие российские 
нефтяные и газовые компании. Система трубопроводов. АПК Западной Сибири. Транссибирская 
магистраль, река Обь , железные дороги. Современные проблемы и перспективы развития ведущих 
отраслей хозяйства. Основные географические фокусы экономических , социальных и 
экологических поблеем Западной Сибири. 
П.Р.№ 11. Характеристика ТПК Западной Сибири. 
Восточная Сибирь. 
Состав района. Географическое положение. Роль реки Лены и Северного морского пути. Русские 
исследователи северных морей. Тектоническое строение, рельеф и минеральные ресурсы. Резко 
континентальный климат, многолетняя мерзлота. Лесные ресурсы. Великие сибирские реки. Тайга- 
основная природная зона. Высотная поясность. Земельные и агроклиматические ресурсы. АПК: 
особенности структуры и развития в экстремальных условиях. Объекты охоты и охотничьи угодья, 
другие промыслы. Несоответствие между природными богатствами и народы, особенности из жизни 
и быта, проблемы. Коренные народы, особенности их жизни, проблемы. Исторические особенности 
заселения русскими . Открытие медно- никелево-кобальтовой провинции. Основание Норильска. 
Топливно- энергетический комплекс- основа хозяйства территории. Каскады ГЭС. Предприятия 
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ВПК, роль конверсии. Особенности строительства в условиях многолетней мерзлоты. Экологические 
проблемы района. Якутские алмазы. Город Мирный. 
Транспортное освоение. Крупнейшие промышленные , культурно - исторические , транспортные 
центры. Природно - хозяйственные районы. Основные проблемы. 
Горные системы Южной Сибири. Верхние течения крупных сибирских рек. Особенности и 
проблемы Байкала. Резко континентальный климат. «Плюс холода» Северного полушария. 
Температурные инверсии. Многолетняя мерзлота. Природные ресурсы. Внутренние различия: 
Кузнецко- Алтайский, Ангаро- Енисейский подрайон. Канско - Ачинский бассейн. Гидроресурсы. 
Формирование Ангаро- Енисейских ТЭС и ТПК. Заселение территории. Трудовые ресурсы, 
проблемы. Красноярск, Иркутск, закрытые оборонные центры. Забайкальский подрайон. Основные 
экономические, социальные и экологические проблемы региона. 
Дальний Восток. Состав района. Особенности географического, геополитического положения. 
Этапы освоения территории. Геологическая, тектоническая история территории. Сейсмичные пояса. 
Тихоокеанский металлогенический пояс. Отрасль специализации района- добыча и обогащение руд 
цветных металлов. Месторождения нефти и газа на Сахалине и шельфе. Неравномерность 
размещения населения, потребность в трудовых ресурсах. Коренные народы. Муссонный климат. 
Климатические контрасты. Гидроресурсы и ГЭС. Природные зоны. Лесозаготовка и целлюлозно-
бумажное производство. Богатство морей Тихого океана. Рыбоперерабатывающий комплекс. 
Вспомогательные отрасли: электроэнергетика, нефтепереработка, судоремонт. Отрасли ВПК. 
Транспортная сеть Дальнего Востока. Благоприятные почвенные и агроклиматические ресурсы юга 
территории. АПК. Дальний Восток в системе Азиатско - Тихоокеанского региона. Внутренние 
различия и города. Проблемы Дальнего Востока. 
П.Р.№12. Сравнительная характеристика транспортной обеспеченности Восточной Сибири и ДВ. 
Раздел 3. Особенности населения и хозяйства Пензенской области 
Экономико- географическое положение, особенности населения. Хозяйство. Место Пензенской 
области в экономике региона и России. 

2.2.9. Математика. Алгебра. Геометрия 

Содержание предмета (УМК Мордкович А.Г.) 
АРИФМЕТИКА 
Натуральные числа. Натуральный ряд. Десятичная система счисления. Арифметические 

действия с натуральными числами. Свойства арифметических действий. 
Степень с натуральным показателем. 
Числовые выражения, значение числового выражения. Порядок действий в числовых 

выражениях, использование скобок. Решение текстовых задач арифметическими способами. 
Делители и кратные. Свойства и признаки делимости. Простые и составные числа. Разложение 

натурального числа на простые множители. Деление с остатком. 
Дроби. Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Сравнение обыкновенных дробей. 

Арифметические действия с обыкновенными дробями. Нахождение части от целого и целого по его 
части. 

Десятичные дроби. Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с десятичными 
дробями. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и обыкновенной в виде 
десятичной. 

Проценты; нахождение процентов от величины и величины по ее процентам. Отношение; 
выражение отношения в процентах. Пропорция; основное свойство пропорции. 

Решение текстовых задач арифметическими способами. 
Рациональные числа. Положительные и отрицательные числа, модуль числа. Множество целых 

чисел. Множество 
рациональных чисел; рациональное число как отношение m/n, где m — целое число, n — натуральное 
число. Сравнение рациональных чисел. Арифметические действия с рациональными числами. 
Свойства арифметических действий. Степень с целым показателем. 

Действительные числа. Квадратный корень из числа. Корень третьей степени. 
Понятие об иррациональном числе. Иррациональность числа ^2 и несоизмеримость стороны и 

диагонали квадрата. Десятичные приближения иррациональных чисел. 
Множество действительных чисел; представление действительных чисел в виде бесконечных 



 

 

десятичных дробей. Сравнение действительных чисел. 
Координатная прямая. Изображение чисел точками координатной прямой. Числовые 

промежутки. 
Измерения, приближения, оценки. Размеры объектов окружающего мира (от элементарных 

частиц до Вселенной), длительность процессов в окружающем мире. Выделение множителя — 
степени 10 — в записи числа. 

Приближенное значение величины, точность приближения. Округление натуральных чисел и 
десятичных дробей. Прикидка и оценка результатов вычислений. 

АЛГЕБРА 

Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с переменными). Числовое 
значение буквенного выражения. Допустимые значения переменных. Подстановка выражений 
вместо переменных. Преобразование буквенных выражений на основе свойств арифметических 
действий. Равенство буквенных выражений. Тождество. 
Степень с натуральным показателем и ее свойства. Одночлены и многочлены. Степень многочлена. 
Сложение, вычитание, умножение многочленов. Формулы сокращенного умножения: квадрат 
суммы и квадрат разности. Формула разности квадратов. Преобразование целого выражения в 
многочлен. Разложение многочленов на множители. Многочлены с одной переменной. Корень 
многочлена. Квадратный трехчлен; разложение квадратного трехчлена на множители. 
Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. Сложение, вычитание, 
умножение, деление алгебраических дробей. Степень с целым показателем и ее свойства. 
Рациональные выражения и их преобразования. Доказательство тождеств. 
Квадратные корни. Свойства арифметических квадратных корней и их применение к 
преобразованию числовых выражений и вычислениям. 

Уравнения. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Свойства числовых равенств. 
Равносильность уравнений. 
Линейное уравнение. Квадратное уравнение: формула корней квадратного уравнения. Теорема 
Виета. Решение уравнений, сводящихся к линейным и квадратным. Примеры решения уравнений 
третьей и четвертой степени. Решение дробно-рациональных уравнений. 
Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными, примеры решения 
уравнений в целых числах. 
Система уравнений с двумя переменными. Равносильность систем. Системы двух линейных 
уравнений с двумя переменными; решение подстановкой и сложением. Примеры решения систем 
нелинейных уравнений с двумя переменными. 
Решение текстовых задач алгебраическим способом. 
Декартовы координаты на плоскости. Графическая интерпретация уравнения с двумя 
переменными. График линейного уравнения с двумя переменными; угловой коэффициент прямой; 
условие параллельности прямых. Графики простейших нелинейных уравнений: парабола, 
гипербола, окружность. Графическая интерпретация систем уравнений с двумя переменными. 

Неравенства. Числовые неравенства и их свойства. Неравенство с одной переменной. 
Равносильность неравенств. Линейные неравенства с одной переменной. Квадратные неравенства. 
Системы неравенств с одной переменной. 

ФУНКЦИИ 

Основные понятия. Зависимости между величинами. Представление зависимостей 
формулами. Понятие функции. Область определения и множество значений функции. Способы 
задания функции. График функции. Свойства функций, их отображение на графике. Примеры 
графиков зависимостей, отражающих реальные процессы. 

Числовые функции. Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональные 
зависимости, их графики и свойства. Линейная функция, ее график и свойства. Квадратичная 
функция, ее график и свойства. Степенные функции с натуральными показателями 2 и 3, их 
графики и свойства. Графики функций у =4х, у = 3\x, у = |х|. 

Числовые последовательности. Понятие числовой последовательности. Задание 
последовательности рекуррентной формулой и формулой n-го члена. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена арифметической и 
геометрической прогрессий, суммы первых п членов. Изображение членов арифметической и 
геометрической прогрессий точками координатной плоскости. Линейный и экспоненциальный 
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рост. Сложные проценты. 
ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИКА 

Описательная статистика. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. 
Случайная изменчивость. Статистические характеристики набора данных: среднее арифме-
тическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах. Представление о выборочном 
исследовании. 

Случайные события и вероятность. Понятие о случайном опыте и случайном событии. 
Частота случайного события. Статистический подход к понятию вероятности. Вероятности 
противоположных событий. Достоверные и невозможные события. Равновозможность событий. 
Классическое определение вероятности. 

Комбинаторика. Решение комбинаторных задач перебором вариантов. Комбинаторное 
правило умножения. Перестановки и факториал. 

ГЕОМЕТРИЯ 
Наглядная геометрия. Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, отрезок, 

луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг. Четырехугольник, прямоугольник, квадрат. 
Треугольник, виды треугольников. Правильные многоугольники. Изображение геометрических 
фигур. Взаимное расположение двух прямых, двух окружностей, прямой и окружности. 

Длина отрезка, ломаной. Периметр многоугольника. Единицы измерения длины. Измерение 
длины отрезка, построение отрезка заданной длины. 

Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью транспортира. 
Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. Площадь прямоугольника и площадь 
квадрата. Приближенное измерение площадей 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. 
Геометрические фигуры. Прямые и углы. Точка, прямая, плоскость. Отрезок, луч. Угол. Виды 

углов. Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла. 
Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярные прямые. Теоремы о 

параллельности и перпендикулярности прямых. Перпендикуляр и наклонная к прямой. 
Серединный перпендикуляр к отрезку. 

Геометрическое место точек. Свойства биссектрисы угла и серединного перпендикуляра к 
отрезку. 

Треугольник. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. Равнобедренные и 
равносторонние треугольники; свойства и признаки равнобедренного треугольника. Признаки 
равенства треугольников. Неравенство треугольника. Соотношения между сторонами и углами 
треугольника. Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника. Теорема Фалеса. Подобие 
треугольников. Признаки подобия треугольников. Теорема Пифагора. Синус, косинус, тангенс, 
котангенс острого угла прямоугольного треугольника и углов от 0 до 180°; приведение к острому 
углу. Решение прямоугольных треугольников. Основное тригонометрическое тождество. 
Формулы, связывающие синус, косинус, тангенс, котангенс одного и того же угла. Решение 
треугольников: теорема косинусов и теорема синусов. Замечательные точки треугольника. 

Четырехугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат, ромб, 
их свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции. 

Многоугольник. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. 
Правильные многоугольники. 

Окружность и круг. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральный угол, вписанный угол; величина 
вписанного угла. Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 
Касательная и секущая к окружности, их свойства. Вписанные и описанные многоугольники. 
Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около треугольника. Вписанные и 
описанные окружности правильного многоугольника. 

Геометрические преобразования. Понятие о равенстве фигур. Понятие о движении: осевая и 
центральная симметрии, параллельный перенос, поворот. Понятие о подобии фигур и гомотетии. 



 

 

Решение задач на вычисление, доказательство и построение с использованием свойств изученных 
фигур. 

Измерение геометрических величин. Длина отрезка. Расстояние от точки до прямой. 
Расстояние между параллельными прямыми. 

Периметр многоугольника. 
Длина окружности, число п, длина дуги окружности. 
Градусная мера угла, соответствие между величиной центрального угла и длиной дуги 

окружности. 
Понятие площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. Площадь 

прямоугольника. Площади параллелограмма, треугольника и трапеции. Площадь многоугольника. 
Площадь круга и площадь сектора. Соотношение между площадями подобных фигур. 

Решение задач на вычисление и доказательство с использованием изученных формул. 
Координаты. Уравнение прямой. Координаты середины отрезка. Формула расстояния между 

двумя точками плоскости. Уравнение окружности. 
Векторы. Длина (модуль) вектора. Равенство векторов. Коллинеарные векторы. Координаты 

вектора. Умножение вектора на число, сумма векторов, разложение вектора по двум 
неколлинеарным векторам. Скалярное произведение векторов. 

ЛОГИКА И МНОЖЕСТВА 
Теоретико-множественные понятия. Множество, элемент множества. Задание множеств 

перечислением элементов, характеристическим свойством. Стандартные обозначения числовых 
множеств. Пустое множество и его обозначение. Подмножество. Объединение и пересечение 
множеств. 

Иллюстрация отношений между множествами с помощью диаграмм Эйлера — Венна. 
Элементы логики. Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство от 

противного. Теорема, обратная данной. Пример и контрпример. 
Понятие о равносильности, следовании, употребление логических связок: если ..., то в том и 

только в том случае, логические связки и, или. 
Математика в историческом развитии. 
История формирования понятия числа: натуральные числа, дроби, недостаточность 

рациональных чисел для геометрических измерений, иррациональные числа. Старинные системы 
записи чисел. Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. Старинные системы 
мер. Десятичные дроби и метрическая система мер. Появление отрицательных чисел и нуля. 
Магницкий, Эйлер. 

Зарождение алгебры в недрах арифметики. Аль-Хорезми. Рождение буквенной символики. П. 
Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. История вопроса о нахождении формул корней алгебраических 
уравнений, неразрешимость в радикалах уравнений степени, большей четырех. Н. Тарталья, Дж. 
Кардано, Н. X. Абель, Э. Галуа. 

Изобретение метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты на язык 
алгебры. Р. Декарт и П. Ферма. Примеры различных систем координат на плоскости. 

Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. Задача о шахматной 
доске. 

Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма и Б. Паскаль. Я. 
Бернулли. А. Н. Колмогоров. 

От землемерия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес. Архимед. Построение с помощью 
циркуля и линейки. Построение правильных многоугольников. Трисекция угла. Квадратура круга. 
Удвоение куба. История числа п. Золотое сечение. «Начала» Евклида. Эйлер. Н.И. Лобачевский. 
История пятого постулата. 

Софизмы, парадоксы. 

Содержание предмета (УМК Мерзляк А.Г.) 
5 класс Математика 

Повторение, обобщение и систематизация материала, изученного в начальной школе. 
Действия с натуральными числами. Плоскость, прямая, отрезок, луч, их обозначение. Длина 

отрезка. Единицы измерения длины 
Натуральные числа и нуль. 
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Понятие натурального числа, числовой луч, координата точки на луче, десятичная система 
счисления. Чтение и запись чисел. Классы и разряды. Сравнение чисел. 

Действия с натуральными числами и их свойства 
Арифметические операции. Устные и письменные приёмы вычислений. Понятие дробного 

числа. Сравнение дробей с одинаковыми числителями либо с одинаковыми знаменателями. 
Нахождение части числа. Нахождение числа по его части. Какую часть одно число составляет от 
другого. Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. Вычисление значений 
числовых выражений (со скобками и без них) на основе знания правила о порядке выполнения 
действий и знания свойств арифметических операций. 

Делимость натуральных чисел. 
Свойства делимости. Признаки делимости. Простые и составные числа. Делители и кратные. 

Разложение на простые множители. Наибольший общий делитель, наименьшее общее кратное; 
методы их нахождения. 

Таблицы и диаграммы. 
Таблица, ее элементы Балансовая таблица. Линейная диаграмма. Столбчатая диаграмма. Таблица 
истинности. Числовые ребусы. 

Дроби. 
Понятие дроби. Нахождение части от целого и целого по его части. Натуральные числа и 

дроби. Основное свойство дроби. Приведение дробей к общему знаменателю. Понятие неправильной 
и смешанной дроби. Преобразование неправильной дроби в смешанную и наоборот. Сравнение 
дробей. 

Действия с дробями. 
Сложение дробей. Свойства сложения. Вычитание дробей. Умножение дробей. Свойства 

умножения. Деление дробей. Сложение и вычитание смешанных дробей. Умножение и деление 
смешанных дробей. 

Геометрические фигуры на плоскости. 
Углы. Измерение углов. Ломаные и многоугольники. Треугольники и их виды. Равенство 

геометрических фигур. Окружность и круг. Центральные углы. 
Площади и объемы. 
Площадь прямоугольника. Площадь прямоугольного треугольника. Единицы измерения 

площадей. Объёмные тела. Прямоугольный параллелепипед. Объём прямоугольного 
параллелепипеда. Единицы измерения объёма. 

Текстовые задачи. 
Различные модели текстовых задач: выражение, уравнение, схема, таблица. 
Задачи на уравнивание. Задачи на части. Задачи на работу. Задачи с дробными числами. 

Задачи с альтернативным условием. 
Задачи на движение и их различные виды. Одновременное движение по числовому лучу. 

Встречное движение и движение в противоположном направлении. Движение вдогонку. Движение 
с отставанием. Движение по реке. 

Элементы логики, статистики, комбинаторики, теории вероятностей. 
Сбор и обработка статистической информации о явлениях окружающей действительности. 

Опросы общественного мнения как сбор и обработка статистической информации. 
Решение простейших логических задач. 
Круговые диаграммы. Чтение информации, содержащейся в круговой диаграмме. 

Построение круговых диаграмм. 
Решение простейших комбинаторных задач. 
Понятие о вероятности случайного события. 
Итоговое повторение. 

6 класс Математика 
Десятичные дроби. 
Понятие десятичной дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей. Деление и умножение 

десятичной дроби на натуральную степень числа 10. Умножение десятичных дробей. Деление 
десятичных дробей. Приближённые вычисления с десятичными дробями. Преобразование 
десятичных дробей в обыкновенные и наоборот. 

Пропорции и проценты. 



 

 

Отношение. Деление числа в данном отношении. Пропорции, основные свойства пропорций. 
Прямая и обратная пропорциональные зависимости. Проценты. Нахождение процентов от числа и 
числа по известному количеству процентов от него. Процентное отношение двух чисел. Увеличение 
и уменьшение числа на данное количество процентов. Решение задач на проценты. 

Положительные и отрицательные числа. 
Целые отрицательные числа. Модуль числа. Изображение целых чисел на числовой оси. 

Сравнение целых чисел. Арифметические операции над целыми числами, законы операций. 
Отрицательные дроби. Рациональные числа. Изображение рациональных чисел на числовой оси. 
Арифметические операции над рациональными числами, законы операций. Бесконечные 
периодические десятичные дроби. Бесконечные непериодические десятичные дроби. 
Иррациональные числа. Действительные числа. Изображение действительных чисел на числовой 
оси. 

Элементы геометрии. 
Симметрия относительной оси и относительно точки. Задачи на разрезание и составление 

фигур. Геометрия на клетчатой бумаге. 
Элементы логики, статистики, комбинаторики, теории вероятностей. 
Решение логических задач. Решение комбинаторных задач с помощью правила умножения. 

Нахождение вероятностей простейших случайных событий. 
Итоговое повторение. 

7 класс Алгебра 

Повторение, обобщение и систематизация представлений о числе, изученных в курсе 
математики 5 - 6 классов. 

Числа натуральные, целые, рациональные, иррациональные, действительные. 
Одночлены и операции над ними. 
Степени с натуральными показателями и их свойства. Одночлен, стандартный вид одночлена. 

Подобные одночлены, сложение и вычитание подобных одночленов. Умножение одночленов и 
возведение одночлена в натуральную степень. Деление одночленов. 

Многочлены. 
Понятие многочлена, стандартный вид многочлена. Сумма и разность многочленов. 

Произведение многочлена на одночлен и произведение многочленов. Деление многочлена на 
одночлен. 

Формулы сокращённого умножения. 
Квадрат суммы, квадрат разности. Выделение полного квадрата. Куб суммы, куб разности. 

Разность квадратов. Разность и сумма кубов. Разложение многочлена на множители. Понятие о 
тождествах и методах их доказательства. 

Линейные уравнения. 
Линейные уравнения, метод их решения. Системы двух линейных уравнений с двумя 

неизвестными, их решение методом подстановки и методом алгебраического сложения уравнений. 
Графический метод решения системы двух линейных уравнений с двумя неизвестными. Решение 
текстовых задач с помощью линейных уравнений и систем. 

Итоговое повторение. 
7 класс Геометрия 

Основные понятия геометрии. 
Точка, прямая, плоскость. Луч, отрезок, ломаная, многоугольник. Понятие о выпуклой 

геометрической фигуре. Угол, биссектриса угла. Смежные углы. Понятие о трёхгранном и 
многогранном углах. 

Треугольники, многоугольники, многогранники. 
Треугольники. Свойства их сторон и углов. Медиана и биссектриса треугольника. 

Многоугольники, углы многоугольников. Знакомство с многогранниками. Развёртки 
многогранников. Пирамиды. 

Задачи на построение и равенство треугольников. 
Окружность и её основные свойства. Основные чертёжные инструменты и решение задач на 

построение. Признаки равенства треугольников. Признаки равенства прямоугольных треугольников. 
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Изометрии и равенство фигур. 
Понятие о геометрическом преобразовании плоскости. Поворот. Центральная симметрия. 

Центрально-симметричные фигуры и их свойства. Понятие об изометрии. 
Итоговое повторение. 

8 класс Алгебра 

Алгебраические дроби. 
Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Арифметические действия с дробями. 

Понятие степени с целым отрицательным показателем, свойства степеней с целыми показателями. 
Стандартный вид числа. Рациональные выражения. Тождественные преобразования рациональных 
выражений. 

Понятие о функциях. 
k 

Основные понятия. Графики функций. Функции y = kx+b, y = x , y = — , их свойства и x 
графики. 

Квадратные корни. 
Понятие квадратного корня. Арифметический квадратный корень. Свойства арифметических 

квадратных корней. Функция y = Jx , её свойства и график. Тождественные преобразования 
выражений, содержащих арифметические квадратные корни. 

Квадратные уравнения. 
Квадратный трёхчлен. Неполные квадратные уравнения. Формула для корней квадратного 

уравнения. Теорема Виета. Решение текстовых задач с помощью квадратных уравнений. 
Рациональные уравнения. 
Целые рациональные уравнения: метод разложения на множители левой части при нулевой 

правой части и метод замены неизвестного. Дробные уравнения, сведение к целым уравнениям и 
необходимость проверки. Решение текстовых задач с помощью рациональных уравнений. 

Элементы логики, статистики, комбинаторики, теории вероятностей. 
Статистические характеристики наборов чисел. Таблицы частот (абсолютных и 

относительных). Понятие об интервальном методе анализа числовых данных. Гистограмма. 
Простейшие формулы комбинаторики: число сочетаний и число размещений. Их применение при 
нахождении вероятностей случайных событий. 

Итоговое повторение. 
8 класс Геометрия 

Пересекающиеся прямые. Перпендикулярные прямые. 
Понятие пересекающихся прямых. Вертикальные углы. Перпендикулярность прямых, 

построение перпендикулярных прямых. Высота треугольника. Осевая симметрия, её применение. 
Геометрические фигуры, симметричные относительно прямой. Геометрические места точек. 
Биссектриса угла как геометрическое место точек, равноудалённых от сторон угла. Серединный 
перпендикуляр к отрезку как геометрическое место точек, равноудалённых от концов отрезка. 
Перпендикуляр и наклонная. Касательная к окружности. 

Параллельные прямые. 
Понятие параллельности прямых. Параллельность прямых и центральная симметрия. 

Аксиома параллельности. Построение параллельных прямых. Признаки и свойства параллельных 
прямых. Сумма углов треугольника и выпуклого многоугольника. 

Параллелограмм, ромб, трапеция. 
Параллелограмм. Центр симметрии параллелограмма. Свойства и признаки параллелограмма. 

Теорема Фалеса. Средняя линия треугольника. Ромб, прямоугольник, квадрат. Трапеция. Средняя 
линия трапеции. Равнобедренная трапеция. 

Площади и объёмы. 
Знакомство с площадями фигур. Площадь прямоугольника. Площади поверхностей куба и 

прямоугольного параллелепипеда. Теорема Пифагора. Площадь треугольника, параллелограмма, 
трапеции. Знакомство с объёмами фигур. 

Элементы логики, статистики, комбинаторики, теории вероятностей. 
Определения, доказательства, аксиомы и теоремы; следствия из теорем. Понятие об 



 

 

аксиоматике и аксиоматическом построении геометрии. 
Итоговое повторение. 

9 класс Алгебра 

Квадратичная функция, её свойства и график. 
Квадратный трёхчлен. Квадратичная функция, её преобразование с помощью выделения 

полного квадрата. График функции y = ax2 . Параллельный перенос графика вдоль координатных 
осей. Построение графика квадратичной функции. 

Неравенства. Системы и совокупности неравенств. 
Сравнение чисел. Числовые неравенства и их свойства. Понятие о доказательстве неравенств. 

Неравенства с переменной. Решение линейных неравенств и их систем. Решение квадратных 
неравенств. Решение рациональных неравенств методом интервалов. Системы и совокупности 
рациональных неравенств. 

Степень с рациональным показателем. 

Функция y = xn при натуральном п, её свойства и график. Корень степени п, особенности 
чётных и нечётных п. Арифметический корень. Свойства корней. Степени с рациональными 
показателями, их свойства. Тождественные преобразования иррациональных выражений. 

Системы уравнений. 
Системы рациональных уравнений и основные приёмы их решения. Графический метод 

решения систем уравнений. Решение текстовых задач с помощью систем рациональных уравнений. 
Арифметическая и геометрическая прогрессии. 
Понятие числовой последовательности. Арифметическая прогрессия, её основные свойства. 

Геометрическая прогрессия, её основные свойства. Бесконечная геометрическая прогрессия со 
знаменателем, меньшим по модулю единицы. Решение задач на прогрессии. 

Итоговое повторение. 
9 класс Геометрия 

Параллельный перенос. 
Определение параллельного переноса. Свойства параллельного переноса. Понятие об 

орнаментах, бордюрах, паркетах. 
Векторы. 
Понятие о векторах. Сумма и разность векторов, умножение вектора на число. Разложение 

вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов. 
Векторный метод решения геометрических задач. 

Подобие и гомотетия. 
Понятие о подобных треугольниках. Признаки подобия треугольников. Теорема о 

пропорциональных отрезках. Свойства подобных многоугольников. Отношение периметров и 
площадей подобных многоугольников. Понятие о гомотетии. Свойства гомотетии. 

Элементы тригонометрии. 
Тригонометрические функции острого угла, основные соотношения между ними. Решение 

прямоугольных треугольников. Тригонометрические функции углов от 0 до 180°. 
Метрические соотношения в треугольнике. 
Теорема косинусов и теорема синусов. Решение треугольников. Выражение площади 

треугольника через длины двух сторон и синус угла между ними. Формула Герона. 
Вписанные и описанные многоугольники. 
Вписанная и описанная окружность для треугольника. Вписанные и описанные 

четырёхугольники, их свойства и признаки. 
Правильные многоугольники. 
Правильные многоугольники, их свойства. Связь между стороной правильного 

многоугольника и радиусами вписанной и описанной окружностей. Длина окружности. Площадь 
правильного многоугольника. Площадь круга и его частей. 

Итоговое повторение. 
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2.2.10. Информатика 

При реализации программы учебного предмета «Информатика» у учащихся 
формируется информационная и алгоритмическая культура;умение формализации и 
структурирования информации, учащиеся овладевают способами представления 
данных в соответствии с поставленной задачей - таблицы, схемы, графики, диаграммы, 
с использованием соответствующих программных средств обработки данных; у 
учащихся формируется представление о компьютере как универсальном устройстве 
обработки информации; представление об основных изучаемых понятиях: 
информация, алгоритм, модель - и их свойствах;развивается алгоритмическое 
мышление, необходимое для профессиональной деятельности в современном 
обществе; формируютсяпредставления о том, как понятия и конструкции 
информатики применяются в реальном мире, о роли информационных технологий и 
роботизированных устройств в жизни людей, промышленности и научных 
исследованиях; вырабатываются навык и умение безопасного и целесообразного 
поведения при работе с компьютерными программами и в сети Интернет, умение 
соблюдать нормы информационной этики и права. 

Введение 
Информация и информационные процессы 

Информация - одно из основных обобщающих понятий современной науки. 
Различные аспекты слова «информация»: информация как данные, которые могут 
быть обработаны автоматизированной системой, и информация как сведения, 
предназначенные для восприятия человеком. 
Примеры данных: тексты, числа. Дискретность данных. Анализ данных. 
Возможность описания непрерывных объектов и процессов с помощью дискретных 
данных. 
Информационные процессы - процессы, связанные с хранением, преобразованием и 
передачей данных. 

Компьютер - универсальное устройство обработки данных 
Архитектура компьютера: процессор, оперативная память, внешняя 
энергонезависимая память, устройства ввода-вывода; их количественные 
характеристики. 
Программное обеспечение компьютера. 
Носители информации, используемые в ИКТ. История и перспективы развития. 
Представление об объемах данных и скоростях доступа, характерных для различных 
видов носителей. Носители информации в живой природе. 
История и тенденции развития компьютеров, улучшение характеристик 
компьютеров. 
Суперкомпьютеры. 
Физические ограничения на значения характеристик компьютеров. 
Параллельные вычисления. 
Техника безопасности и правила работы на компьютере. 
5 класс 
1. Информация вокруг нас 
Информация и информатика. Как человек получает информацию. Виды информации по способу 
получения. 
Хранение информации. Память человека и память человечества. Носители информации. Передача 
информации. Источник, канал, приёмник. Примеры передачи информации. Электронная почта. 
Код, кодирование информации. Способы кодирования информации. Метод координат. Формы 
представления информации. Текст как форма представления информации. Табличная форма 
представления информации. Наглядные формы представления информации. 



 

 

Обработка информации. Разнообразие задач обработки информации. Изменение формы 
представления информации. Систематизация информации. Поиск информации. Получение новой 
информации. Преобразование информации по заданным правилам. Черные ящики. Преобразование 
информации путем рассуждений. Разработка плана действий и его запись. Задачи на переливания. 
Задачи на переправы. 
Практика на компьютере: 
кодирование и декодирование сообщения, используя простейшие коды; 
работа с электронной почтой (регистрация почтового ящика и пересылать сообщения); 
осуществление поиска информации в сети Интернет с использованием простых запросов (по 
одному признаку); 
сохранение для индивидуального использования найденных в сети Интернет информационных 
объектов и ссылок на них; 
систематизирование (упорядочивание) файлов и папок; вычисление значения арифметических 
выражений с помощью программы Калькулятор; преобразование информации по заданным 
правилам и путём рассуждений; 
решение задач на переливание, переправы и пр. в соответствующих программных средах. 

2. Компьютер 
Компьютер - универсальная машина для работы с информацией. Техника безопасности и 
организация рабочего места. 
Основные устройства компьютера, в том числе устройства для ввода информации (текста, звука, 
изображения) в компьютер. Компьютерные объекты. Программы и документы. Файлы и папки. 
Основные правила именования файлов. 
Элементы пользовательского интерфейса: рабочий стол; панель задач. Мышь, указатель мыши, 
действия с мышью. Управление компьютером с помощью мыши. Компьютерные меню. Главное 
меню. Запуск программ. Окно программы и его компоненты. Диалоговые окна. Основные элементы 
управления, имеющиеся в диалоговых окнах. 
Ввод информации в память компьютера. 
Клавиатура. Группы клавиш. Основная позиция пальцев на клавиатуре. 
Практика на компьютере: 
выбор и запуск нужных программ; 
работа с основными элементами пользовательского интерфейса: использование меню, обращение за 
справкой, работа с окнами (изменение размеров и перемещение окна, реагирование на диалоговые 
окна); 
ввод информации в компьютер с помощью клавиатуры (приёмы квалифицированного клавиатурного 
письма), мыши и других технических средств; 
создание, переименование, перемещение, копирование и удаление файлов; 
соблюдение требований к организации компьютерного рабочего места, требования безопасности и 
гигиены при работе со средствами ИКТ. 

3. Подготовка текстов на компьютере 
Текстовый редактор. 
Правила ввода текста. Слово, предложение, абзац. 
Приёмы редактирования (вставка, удаление и замена символов). Фрагмент. Перемещение и удаление 
фрагментов. Буфер обмена. Копирование фрагментов. 
Проверка правописания, расстановка переносов. Форматирование символов (шрифт, размер, 
начертание, цвет). Форматирование абзацев (выравнивание, отступ первой строки, междустрочный 
интервал и др.). 
Создание и форматирование списков. 
Вставка в документ таблицы, ее форматирование и заполнение данными. 
Практика на компьютере: 
создание несложных текстовых документов на родном и иностранном языках; 
выделение, перемещение и удаление фрагментов текста; создание текстов с повторяющимися 
фрагментами; 
осуществление орфографического контроля в текстовом документе с помощью средств текстового 
процессора; 
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оформление текста в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его начертанию, размеру и 
цвету, к выравниванию текста; 
создание и форматирование списков; 
создание, форматирование и заполнение данными таблицы. 

4. Компьютерная графика 
Компьютерная графика. 
Простейший графический редактор. 
Инструменты графического редактора. Инструменты создания простейших графических объектов. 
Исправление ошибок и внесение изменений. Работа с фрагментами: удаление, перемещение, 
копирование. Преобразование фрагментов. 
Устройства ввода графической информации. 
Практика на компьютере: 
использование простейшего (растровый и/или векторный) графического редактора для создания и 
редактирования изображений; 
создание сложных графических объектов с повторяющимися элементами. 

5. Создание мультимедийных объектов . 
Мультимедийная презентация. 
Описание последовательно развивающихся событий (сюжет). Анимация. Возможности настройки 
анимации в редакторе презентаций. Создание эффекта движения с помощью смены 
последовательности рисунков. 
Практика на компьютере: 
использование редактора презентаций или иного программного средства для создания анимации по 
имеющемуся сюжету; 
создание на заданную тему мультимедийной презентации с гиперссылками, слайды которой 
содержат тексты, звуки, графические изображения. 

6 класс 
Объекты и системы 
Объекты и их имена. Признаки объектов: свойства, действия, поведение, состояния. Отношения 
объектов. Разновидности объектов и их классификация. Состав объектов. Системы объектов. 
Система и окружающая среда. Персональный компьютер как система. Файловая система. 
Операционная система. 
Практика на компьютере: 
изменение свойства рабочего стола: темы, фонового рисунка, заставки; 
изменение свойства панели задач; 
изучение свойств компьютерных объектов (устройств, папок, файлов) и возможных действий с 
ними; 
упорядочивание информации в личной папке. 

2. Информационное моделирование 
Модели объектов и их назначение. Информационные модели. Словесные информационные модели. 
Простейшие математические модели. 
Табличные информационные модели. Структура и правила оформления таблицы. Простые 
таблицы. Табличное решение логических задач. 
Вычислительные таблицы. Графики и диаграммы. Наглядное представление о соотношении 
величин. Визуализация многорядных данных. 
Многообразие схем. Информационные модели на графах. Деревья. 
Практика на компьютере: 
создание словесных моделей (описания); 
создание многоуровневых списков; 
создание табличных моделей; 
создание простых вычислительных таблиц, ввод в них информации и производство несложные 
вычисления; 
создание диаграмм и графиков; 



 

 

создание схем, граф, деревьев; 
создание графических моделей. 

3. Алгоритмика 
Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные исполнители 
(Черепаха, Кузнечик, Водолей и др.) как примеры формальных исполнителей. Их назначение, 
среда, режим работы, система команд. Управление исполнителями с помощью команд и их 
последовательностей. 
Что такое алгоритм. Различные формы записи алгоритмов (нумерованный список, таблица, блок-
схема). Примеры линейных алгоритмов, алгоритмов с ветвлениями и повторениями (в 
повседневной жизни, в литературных произведениях, на уроках математики и т.д.). 
Составление алгоритмов (линейных, с ветвлениями и циклами) для управления исполнителями 
Чертёжник, Водолей и др. 
Многообразие схем. Информационные модели на графах. Деревья. 
Практика на компьютере: 
составление линейных алгоритмов по управлению учебным исполнителем; составление 
вспомогательных алгоритмов для управления учебными исполнителями; составление циклических 
алгоритмов по управлению учебным исполнителем. 

7 класс 
Информация и информационные процессы 
Информация. Информационный процесс. Субъективные характеристики информации, зависящие 
от личности получателя информации и обстоятельств получения информации: важность, 
своевременность, достоверность, актуальность и т.п. 
Представление информации. Формы представления информации. Язык как способ представления 
информации: естественные и формальные языки. Алфавит, мощность алфавита. Кодирование 
информации. Универсальность дискретного (цифрового, в том числе двоичного) кодирования. 
Двоичный алфавит. Двоичный код. Разрядность двоичного кода. Связь длины (разрядности) 
двоичного кода и количества кодовых комбинаций. 
Размер (длина) сообщения как мера количества содержащейся в нём информации. Достоинства и 
недостатки такого подхода. Другие подходы к измерению количества информации. Единицы 
измерения количества информации. 
Основные виды информационных процессов: хранение, передача и обработка информации. 
Примеры информационных процессов в системах различной природы; их роль в современном мире. 
Хранение информации. Носители информации (бумажные, магнитные, оптические, флэш-память). 
Качественные и количественные характеристики современных носителей информации: объем 
информации, хранящейся на носителе; скорости записи и чтения информации. Хранилища 
информации. Сетевое хранение информации. 
Передача информации. Источник, информационный канал, приёмник информации. 
Обработка информации. Обработка, связанная с получением новой информации. Обработка, 
связанная с изменением формы, но не изменяющая содержание информации. Поиск информации. 
Практика на компьютере: 
кодирование и декодирование сообщения по известным правилам кодирования; 
определение количества различных символов, которые могут быть закодированы с помощью 
двоичного кода фиксированной длины (разрядности); 
определение разрядности двоичного кода, необходимого для кодирования всех символов алфавита 
заданной мощности; 
оперирование с единицами измерения количества информации (бит, байт, килобайт, мегабайт, 
гигабайт); 
оценивание числовых параметров информационных процессов (объём памяти, необходимой для 
хранения информации; скорость передачи информации, пропускную способность выбранного 
канала и пр.). 
2. Компьютер как универсальное устройство обработки информации. 
Общее описание компьютера. Программный принцип работы компьютера. 
Основные компоненты персонального компьютера (процессор, оперативная и долговременная 
память, устройства ввода и вывода информации), их функции и основные характеристики (по 
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состоянию на текущий период времени). 
Состав и функции программного обеспечения: системное программное обеспечение, прикладное 
программное обеспечение, системы программирования. Компьютерные вирусы. Антивирусная 
профилактика. 
Правовые нормы использования программного обеспечения. 
Файл. Типы файлов. Каталог (директория). Файловая система. 
Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые окна, меню). 
Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно-графической форме: 
создание, именование, сохранение, удаление объектов, организация их семейств. Архивирование и 
разархивирование. 
Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации компьютера. 
Практика на компьютере: 
получение информации о характеристиках компьютера; 
оценивание числовых параметров информационных процессов (объём памяти, необходимой для 
хранения информации; скорость передачи информации, пропускную способность выбранного 
канала и пр.); 
выполнение основных операций с файлами и папками; 
оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно-графической форме; 
оценивание размеров файлов, подготовленных с использованием различных устройств ввода 
информации в заданных интервалах времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, 
видеокамера); 
использование программы-архиваторы; 
осуществление защиты информации от компьютерных вирусов помощью антивирусных программ. 

Обработка графической информации. 
Формирование изображения на экране монитора. Компьютерное представление цвета. 
Компьютерная графика (растровая, векторная). Интерфейс графических редакторов. Форматы 
графических файлов. 
Практика на компьютере: 
определение кода цвета в палитре RGB в графическом редакторе; 
создание и редактирование изображения с помощью инструментов растрового графического 
редактора; 
создание и редактирование изображения с помощью инструментов векторного графического 
редактора. 

Обработка текстовой информации. 
Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац, строка, слово, символ). Технологии 
создания текстовых документов. Создание, редактирование и форматирование текстовых 
документов на компьютере Стилевое форматирование. Включение в текстовый документ списков, 
таблиц, диаграмм, формул и графических объектов. Гипертекст. Создание ссылок: сноски, 
оглавления, предметные указатели. Коллективная работа над документом. Примечания. Запись и 
выделение изменений. Форматирование страниц документа. Ориентация, размеры страницы, 
величина полей. Нумерация страниц. Колонтитулы. Сохранение документа в различных текстовых 
форматах. 
Инструменты распознавания текстов и компьютерного перевода. 
Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. Американский 
стандартный код для обмена информацией, примеры кодирования букв национальных алфавитов. 
Представление о стандарте Юникод. 
Практика на компьютере: 
создание небольших текстовых документов посредством квалифицированного клавиатурного 
письма с использованием базовых средств текстовых редакторов; 
форматирование текстовых документов (установка параметров страницы документа; 
форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц). 
вставка в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 
выполнение коллективного создания текстового документа; 
создание гипертекстовых документов; 



 

 

выполнение кодирования и декодирования текстовой информации, используя кодовые таблицы 
(Юникода, КОИ-8Р, Windows 1251); 
использование ссылок и цитирование источников при создании на их основе собственных 
информационных объектов. 

Мультимедиа 
Понятие технологии мультимедиа и области её применения. Звук и видео как составляющие 
мультимедиа. Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты слайдов. Звуки и видео 
изображения. Композиция и монтаж. 
Возможность дискретного представления мультимедийных данных 
Практика на компьютере: 
создание презентации с использованием готовых шаблонов; 
записывание звуковых файлов с различным качеством звучания (глубиной кодирования и частотой 
дискретизации). 

8 класс 
1. Математические основы информатики 
Общие сведения о системах счисления. Понятие о непозиционных и позиционных системах 
счисления. Знакомство с двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системами счисления, 
запись в них целых десятичных чисел от 0 до 1024. Перевод небольших целых чисел из двоичной 
системы счисления в десятичную. Двоичная арифметика. 
Компьютерное представление целых чисел. Представление вещественных чисел. 
Высказывания. Логические операции. Логические выражения. Построение таблиц истинности для 
логических выражений. Свойства логических операций. Решение логических задач. Логические 
элементы. 
Практика на компьютере: 
перевод небольших (от 0 до 1024) целых чисел из десятичной системы счисления в двоичную, 
восьмеричную, шестнадцатеричную и обратно; 
выполнение операции сложения и умножения над небольшими двоичными числами; построение 
таблицы истинности для логических выражений; 
вычисление истинности значения логического выражения. 

Основы алгоритмизации 
Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные исполнители (Робот, 
Чертёжник, Черепаха, Кузнечик, Водолей, Удвоитель и др.) как примеры формальных исполнителей. 
Их назначение, среда, режим работы, система команд. 
Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий исполнителя при 
заданных начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы записи алгоритмов. 
Алгоритмический язык - формальный язык для записи алгоритмов. Программа - запись алгоритма на 
алгоритмическом языке. Непосредственное и программное управление исполнителем. 
Линейные программы. Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой условий: ветвление и 
повторение. Разработка алгоритмов: разбиение задачи на подзадачи, понятие вспомогательного 
алгоритма. 
Понятие простой величины. Типы величин: целые, вещественные, символьные, строковые, 
логические. Переменные и константы. 
Практика на компьютере: 
исполнение готовых алгоритмов для конкретных исходных данных; 
преобразование записи алгоритма с одной формы в другую; 
построение цепочки команд, дающих нужный результат при конкретных исходных данных для 
исполнителя арифметических действий; 
построение цепочки команд, дающих нужный результат при конкретных исходных данных для 
исполнителя, преобразующего строки символов; 
составление линейных алгоритмов по управлению учебным исполнителем; составление алгоритмов 
с ветвлениями по управлению учебным исполнителем; составление циклических алгоритмов по 
управлению учебным исполнителем; построение арифметических, строковых, логических 
выражений и вычисление их значения; построение алгоритмов (различные алгоритмы) решения 
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задачи с использованием основных алгоритмических конструкций. 

Начала программирования 
Язык программирования. Основные правила одного из процедурных языков программирования 
(Паскаль, школьный алгоритмический язык и др.): правила представления данных; правила записи 
основных операторов (ввод, вывод, присваивание, ветвление, цикл); правила записи программы. 
Этапы решения задачи на компьютере: моделирование - разработка алгоритма - кодирование - 
отладка - тестирование. 
Решение задач по разработке и выполнению программ в выбранной среде программирования. 
Практика на компьютере: 
программирование линейных алгоритмов, предполагающих вычисление арифметических, 
строковых и логических выражений; 
разработка программы, содержащей оператор/операторы ветвления (решение линейного 
неравенства, решение квадратного уравнения и пр.), в том числе с использованием логических 
операций; 
разработка программы, содержащей оператор (операторы) цикла. 

9 класс 
Моделирование и формализация 
Модели и моделирование. Понятия натурной и информационной моделей объекта (предмета, 
процесса или явления). Модели в математике, физике, литературе, биологии и т.д. Использование 
моделей в практической деятельности. Виды информационных моделей (словесное описание, 
таблица, график, диаграмма, формула, чертёж, граф, дерево, список и др.) и их назначение. Оценка 
адекватности модели моделируемому объекту и целям моделирования. 
Графы, деревья, списки и их применение при моделировании природных и экономических явлений, 
при хранении и поиске данных. 
Компьютерное моделирование. Примеры использования компьютерных моделей при решении 
практических задач. 
Реляционные базы данных. Основные понятия, типы данных, системы управления базами данных и 
принципы работы с ними. Ввод и редактирование записей. Поиск, удаление и сортировка данных. 
Практика на компьютере: 
построение и интерпретация различные информационных моделей (таблицы, диаграммы, графы, 
схемы, блок-схемы алгоритмов); 
преобразование объекта из одной формы представления информации в другую с минимальными 
потерями в полноте информации; 
исследование с помощью информационных моделей объектов в соответствии с поставленной 
задачей; 
работа с готовыми компьютерными моделями из различных предметных областей; создание 
однотабличных баз данных; 
осуществление поиска записей в готовой базе данных; 
осуществление сортировки записей в готовой базе данных. 

Алгоритмизация и программирование 
Язык программирования. Основные правила одного из процедурных языков программирования 
(Паскаль, школьный алгоритмический язык и др.): правила представления данных; правила записи 
основных операторов (ввод, вывод, присваивание, ветвление, цикл) и вызова вспомогательных 
алгоритмов; правила записи программы. 
Этапы решения задачи на компьютере: моделирование - разработка алгоритма - кодирование - 
отладка - тестирование. 
Решение задач по разработке и выполнению программ в выбранной среде программирования. 
Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная связь. Управление в живой 
природе, обществе и технике. 
Практика на компьютере: 
программирование линейных алгоритмов, предполагающих вычисление арифметических, 
строковых и логических выражений; 
разработка программы, содержащей оператор/операторы ветвления (решение линейного 



 

 

неравенства, решение квадратного уравнения и пр.), в том числе с использованием логических 
операций; 
разработка программы, содержащей оператор (операторы) цикла; 
разработка программы, содержащей подпрограмму; 
разработка программы для обработки одномерного массива: нахождение минимального 
(максимального) значения в данном массиве; 
подсчёт количества элементов массива, удовлетворяющих некоторому условию; 
нахождение суммы всех элементов массива; 
нахождение количества и суммы всех четных элементов в массиве; сортировка элементов массива 
и пр. 

Обработка числовой информации в электронных таблицах 
Электронные (динамические) таблицы. Относительные, абсолютные и смешанные ссылки. 
Использование формул. Выполнение расчётов. Построение графиков и диаграмм. Понятие о 
сортировке (упорядочивании) данных. 
Практика на компьютере: 
создание электронных таблиц, выполнение в них расчётов по встроенным и вводимым 
пользователем формулам; 
построение диаграммы и графиков в электронных таблицах. 

Коммуникационные технологии 
Локальные и глобальные компьютерные сети. Скорость передачи информации. Пропускная 
способность канала. 
Интернет. Браузеры. Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, 
форум, телеконференция, сайт. Информационные ресурсы компьютерных сетей: Всемирная 
паутина, файловые архивы, компьютерные энциклопедии и справочники. Поиск информации в 
файловой системе, базе данных, Интернете. 
Информационная безопасность личности, государства, общества. Защита собственной информации 
от несанкционированного доступа. 
Базовые представления о правовых и этических аспектах использования компьютерных программ и 
работы в сети Интернет. 
Практика на компьютере: 
осуществление взаимодействия посредством электронной почты, чата, форума; 
определение минимального времени, необходимого для передачи известного объёма данных по 
каналу связи с известными характеристиками; 
осуществление поиска информации в сети Интернет по запросам с использованием логических 
операций; 
создание с использованием конструкторов (шаблонов) комплексных информационных объектов в 
виде веб-странички, включающей графические объекты; 
проявление избирательности в работе с информацией, исходя из морально-этических соображений, 
позитивных социальных установок и интересов индивидуального развития. 

Знакомство с графическими редакторами. Операции редактирования графических объектов: 
изменение размера, сжатие изображения; обрезка, поворот, отражение, работа с областями 
(выделение, копирование, заливка цветом), коррекция цвета, яркости и контрастности. 
Знакомство с обработкой фотографий. Геометрические и стилевые преобразования. 
Ввод изображений с использованием различных цифровых устройств (цифровых 
фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров и т. д.). 
Средства компьютерного проектирования. Чертежи и работа с ними. Базовые операции: 
выделение, объединение, геометрические преобразования фрагментов и компонентов. Диаграммы, 
планы, карты. 

Электронные (динамические) таблицы 

Электронные (динамические) таблицы. Формулы с использованием абсолютной, 
относительной и смешанной адресации; преобразование формул при копировании. 
Выделение диапазона таблицы и упорядочивание (сортировка) его элементов; 
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построение графиков и диаграмм. 
Базы данных. Поиск информации 

Базы данных. Таблица как представление отношения. Поиск данных в готовой базе. 
Связи между таблицами. 

Поиск информации в сети Интернет. Средства и методика поиска информации. 
Построение запросов; браузеры. Компьютерные энциклопедии и словари. 
Компьютерные карты и другие справочные системы. Поисковые машины. 

Работа в информационном пространстве. Информационно-коммуникационные 
технологии 
Компьютерные сети. Интернет. Адресация в сети Интернет. Доменная система имен. Сайт. 
Сетевое хранение данных. Большие данные в природе и технике (геномные данные, результаты 
физических экспериментов, Интернет-данные, в частности, данные социальных сетей). Технологии 
их обработки и хранения. 
Виды деятельности в сети Интернет. Интернет-сервисы: почтовая служба; справочные 
службы (карты, расписания и т. п.), поисковые службы, службы обновления 
программного обеспечения и др. 
Компьютерные вирусы и другие вредоносные программы; защита от них. 
Приемы, повышающие безопасность работы в сети Интернет. Проблема подлинности полученной 
информации. Электронная подпись, сертифицированные сайты и документы. Методы 
индивидуального и коллективного размещения новой информации в сети Интернет. Взаимодействие 
на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, форум, телеконференция и др. 
Гигиенические, эргономические и технические условия эксплуатации средств ИКТ. 
Экономические, правовые и этические аспекты их использования. Личная 
информация, средства ее защиты. Организация личного информационного 
пространства. 
Основные этапы и тенденции развития ИКТ. Стандарты в сфере информатики и ИКТ. 
Стандартизация и стандарты в сфере информатики и ИКТ докомпьютерной эры (запись чисел, 
алфавитов национальных языков и др.) и компьютерной эры (языки программирования, адресация в 
сети Интернет и др.). 

2.2.11. Физика 

Физическое образование в основной школе должно обеспечить формирование у 
обучающихся представлений о научной картине мира - важного ресурса научно-
технического прогресса, ознакомление обучающихся с физическими и 
астрономическими явлениями, основными принципами работы механизмов, 
высокотехнологичных устройств и приборов, развитие компетенций в решении 
инженерно-технических и научно-исследовательских задач. 

Освоение учебного предмета «Физика» направлено на развитие у обучающихся 
представлений о строении, свойствах, законах существования и движения материи, на 
освоение обучающимися общих законов и закономерностей природных явлений, 
создание условий для формирования интеллектуальных, творческих, гражданских, 
коммуникационных, информационных компетенций. Обучающиеся овладеют 
научными методами решения различных теоретических и практических задач, 
умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, 
оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с объективными 
реалиями жизни. 
Учебный предмет «Физика» способствует формированию у обучающихся умений 
безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить естественно-научные 
исследования и эксперименты, анализировать полученные результаты, представлять и 
научно аргументировать полученные выводы. Изучение предмета «Физика» в части 



 

 

формирования у обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных 
методов (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), освоения 
практического применения научных знаний физики в жизни основано на 
межпредметных связях с предметами: «Математика», «Информатика», «Химия», 
«Биология», «География», «Экология», «Основы безопасности 
жизнедеятельности», 
«История», «Литература» и др. 

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 
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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 в 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. 
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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. 

2.2.12. Биология 

Биологическое образование в основной школе должно обеспечить формирование 
биологической и экологической грамотности, расширение представлений об уникальных 
особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном 
существе, развитие компетенций в решении практических задач, связанных с живой природой. 
Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у обучающихся 
ценностного отношения к объектам живой природы, создание условий для 
формирования интеллектуальных, гражданских, коммуникационных, 
информационных компетенций. Обучающиеся овладеют научными методами 
решения различных теоретических и практических задач, умениями формулировать 
гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать и анализировать 
полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни. 
Учебный предмет «Биология» способствует формированию у обучающихся умения 
безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить исследования, 
анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать 
полученные выводы. 
Изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся научного 
мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, 
эксперимент, моделирование), освоения практического применения научных знаний 
основано на межпредметных связях с предметами: «Физика», «Химия», «География», 
«Математика», «Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «История», 
«Русский язык», «Литература» и др. 

Содержание : 

. Живой организм: строение и изучение 
Что такое живой организм. Наука о живой природе. Методы изучения природы. Увеличительные 
приборы. Живые клетки. Химический состав клетки. Вещества и явления в окружающем мире. 
Великие естествоиспытатели: К.Линней, Ч.Дарвин В.В. Вернадский. 
Лабораторные и практические работы 
Знакомство с оборудованием для научных исследований. 
Устройство увеличительных приборов и правила работы с ними. 
Изучение химического состава семян 
Строение клеток кожицы чешуи лука 

Многообразие живых организмов 
Как развивалась жизнь на земле. Разнообразие живого. Бактерии. Грибы. Водоросли. Мхи. 
Папоротники. Голосеменные. Покрытосеменные (цветковые). Значение растений в природе и 
жизни человека. Простейшие. Беспозвоночные. Позвоночные. Значение животных в природе и 
жизни человека 
Среда обитания живых организмов 
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Три среды обитания. Жизнь на разных материках. Природные Зоны Земли. Жизнь в морях и 
океанах. 
Человек на Земле 
Как человек появился на Земле. Как человек изменил Землю. Жизнь под угрозой. Не станет ли 
Земля пустыней? Здоровье человека и безопасность жизни. 

СТРОЕНИЕ И СВОЙСТВА ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ 
ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ 

Многообразие живых организмов. Основные свойства живых организмов: клеточное строение, 
сходный химический состав, обмен веществ и энергии, питание, дыхание, выделение, рост и 
развитие, раздражимость, движение, размножение. 

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ КЛЕТОК 

Содержание химических элементов в клетке. Вода, другие неорганические вещества, их роль в 
жизнедеятельности клеток. Органические вещества: белки, жиры, углеводы, нуклеиновые кислоты, 
их роль в клетке. 

Лабораторные и практические работы 
Определение состава семян пшеницы. 

СТРОЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНОЙ И ЖИВОТНОЙ КЛЕТОК. КЛЕТКА — ЖИВАЯ 
СИСТЕМА 

Клетка — элементарная единица живого. Безъядерные и ядерные клетки. Строение и функции ядра, 
цитоплазмы и её органоидов. Хромосомы, их значение. Различия в строении растительной и 
животной клеток. 

Лабораторные и практические работы 
Строение клеток живых организмов (на готовых микропрепаратах). 

ДЕЛЕНИЕ КЛЕТКИ 

Деление — важнейшее свойство клеток. Значение деления для роста и развития многоклеточного 
организма. Два типа деления. Деление — основа размножения организмов. Основные типы деления 
клеток. Митоз. Основные этапы митоза. Сущность мейоза и его биологическое значение. 

ТКАНИ РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ 

Понятие «ткань». Клеточные элементы и межклеточное вещество. Типы тканей растений, их 
многообразие, значение, особенности строения. Типы тканей животных организмов, их строение и 
функции. 

ОРГАНЫ И СИСТЕМЫ ОРГАНОВ 

Понятие «орган». Органы цветкового растения. Внешнее строение и значение корня. Корневые 
системы. Видоизменения корней. Строение и значение побега. Почка — зачаточный побег. Стебель 
как осевой орган побега. Передвижение веществ по стеблю. Лист. Строение и функции. Простые и 
сложные листья. Цветок, его значение и строение (околоцветник, тычинки, пестики). Соцветия. 
Плоды, их значение и разнообразие. Строение семян однодольного и двудольного растений. 
Системы органов. Основные системы органов животного организма: пищеварительная, опорно-
двигательная, нервная, эндокринная, размножения. 

Лабораторные и практические работы 
Распознавание органов растений и животных. 

РАСТЕНИЯ И ЖИВОТНЫЕ КАК ЦЕЛОСТНЫЕ ОРГАНИЗМЫ 

Взаимосвязь клеток, тканей и органов в организмах. 
Живые организмы и окружающая среда. 

Жизнедеятельность организмов 
ПИТАНИЕПИЩЕВАРЕНИЕ 

Сущность понятия «питание». Особенности питания растительного организма. Почвенное питание. 
Воздушное питание (фотосинтез). Особенности питания животных. Травоядные животные, 
хищники, трупоеды; симбионты, паразиты. Пищеварение и его значение. Особенности строения 
пищеварительных систем животных. Пищеварительные ферменты и их значение. 

Демонстрация 
Действие желудочного сока на белок. Действие слюны на крахмал. Опыты, доказывающие 



 

 

образование крахмала на свету, поглощение углекислого газа листьями, роль света и воды в жизни 
растений. 

ДЫХАНИЕ 

Значение дыхания. Роль кислорода в процессе расщепления органических веществ и освобождения 
энергий. Дыхание растений. Роль устьиц и чечевичек в дыхании растений. Дыхание животных. 
Органы дыхания животных организмов. 

Демонстрация 
Опыты, иллюстрирующие дыхание прорастающих семян; дыхание корней; обнаружение 
углекислого газа в выдыхаемом воздухе. 

ПЕРЕДВИЖЕНИЕ ВЕЩЕСТВ В ОРГАНИЗМЕ 

Перенос веществ в организме, его значение. Передвижение веществ в растении. Особенности 
строения органов растений, обеспечивающих процесс переноса веществ. Особенности переноса 
веществ в организмах животных. Кровеносная система, её строение и функции. Гемолимфа. Кровь и 
её составные части (плазма, клетки крови). 

Демонстрация 
Опыт, иллюстрирующий пути передвижения органических веществ по стеблю растения. 
Микропрепараты 
«Строение клеток крови лягушки» и «Строение клеток крови человека». 

Лабораторные и практические работы 
Передвижение воды и минеральных веществ по стеблю. 

ВЫДЕЛЕНИЕ. ОБМЕН ВЕЩЕСТВ И ЭНЕРГИИ 

Роль выделения в процессе жизнедеятельности организмов. Продукты выделения у растений и 
животных. Выделение у растений. Выделение у животных. Основные выделительные системы у 
животных. Обмен веществ и энергии. 

ОПОРНЫЕ СИСТЕМЫ 

Значение опорных систем в жизни организмов. 
Опорные системы растений. Опорные системы животных. 

Демонстрация 
Скелеты млекопитающих. Распилы костей. Раковины моллюсков. Коллекции насекомых. 

Лабораторные и практические работы 
Разнообразие опорных систем животных. 

ДВИЖЕНИЕ 

Движение как важнейшая особенность животных организмов. Значение двигательной активности. 
Механизмы, обеспечивающие движение живых организмов. 

Лабораторные и практические работы 
Движение инфузории туфельки. Перемещение дождевого червя. 

РЕГУЛЯЦИЯПРОЦЕССОВ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Жизнедеятельность организма и её связь с окружающей средой. Регуляция процессов 
жизнедеятельности организмов. Раздражимость. Нервная система, особенности строения. Рефлекс, 
инстинкт. 

РАЗМНОЖЕНИЕ 

Биологическое значение размножения. Виды размножения. Бесполое размножение животных 
(деление простейших, почкование гидры). Бесполое размножение растений. Половое размножение 
организмов. Особенности полового размножения животных. Органы размножения. Половые клетки. 
Оплодотворение. Половое размножение растений. Опыление. Двойное оплодотворение. 
Образование плодов и семян. 

Демонстрация 
Способы размножения растений. Разнообразие и строение соцветий. 

Лабораторные и практические работы 
Вегетативное размножение комнатных растений. 

РОСТИ РАЗВИТИЕ 
Рост и развитие растений. Индивидуальное развитие. Распространение плодов и семян. Состояние 
покоя, его значение в жизни растений. Условия прорастания семян. Питание и рост проростков. 
Особенности развития животных организмов. Развитие зародыша (на примере ланцетника.) 
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Постэмбриональное развитие животных. Прямое и непрямое развитие. Демонстрация 
Способы распространения плодов и семян. Прорастание семян. 

Лабораторные и практические работы 
Прямое и непрямое развитие насекомых (на коллекционном материале). ОРГАНИЗМ КАК 

ЕДИНОЕ ЦЕЛОЕ 
Взаимосвязь клеток, тканей и органов в организме. Регуляторная деятельность нервной и 

гуморальной систем. Организм функционирует как единое целое. Организм — биологическая 
система. 

СРЕДА ОБИТАНИЯ. ФАКТОРЫ СРЕДЫ 

Влияние факторов неживой природы (температуры, влажности, света) на живые организмы. 
Взаимосвязи живых организмов. 

Демонстрация 
Коллекции, иллюстрирующие экологические взаимосвязи живых организмов. ПРИРОДНЫЕ 

СООБЩЕСТВА 

Природное сообщество. Экосистема. Структура и связи в природном сообществе. Цепи питания. 
Демонстрация 

Модели экологических систем, коллекции, иллюстрирующие пищевые цепи и сети. 
Биология. Многообразие живых организмов. 
Бактерии, грибы, растения 

От клетки до биосферы МНОГООБРАЗИЕ ЖИВЫХ СИСТЕМ 
Разнообразие форм живого на Земле. Понятие об уровнях организации жизни: клетки, ткани, органы, 
организмы. Виды, популяции и биогеоценозы. Общие представления о биосфере. 

Ч. ДАРВИН О ПРОИСХОЖДЕНИИ ВИДОВ 
Причины многообразия живых организмов. Явления наследственности и изменчивости. 
Искусственный отбор; породы домашних животных и культурных растений. Понятие о борьбе за 
существование и естественном отборе. 

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ 
Подразделение истории Земли на эры и периоды. Условия существования жизни на древней планете. 
Смена флоры и фауны на Земле: возникновение новых и вымирание прежде существовавших форм. 

СИСТЕМАТИКА ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ 
Искусственная система живого мира; работы Аристотеля, Теофраста. Система природы К. Линнея. 
Основы естественной классификации живых организмов на основе их родства. Основные 
таксономические категории, принятые в современной систематик 

Царство Бактерии 
ПОДЦАРСТВО НАСТОЯЩИЕ БАКТЕРИИ 
Происхождение и эволюция бактерий. Общие свойства прокариотических организмов. Строение 
прокариотической клетки, наследственный аппарат бактериальной клетки. Размножение бактерий. 
Демонстрация 
Строение клеток различных прокариот. 
Лабораторные и практические работы 
Зарисовка схемы строения прокариотической клетки, схемы размножения бактерий. 
МНОГООБРАЗИЕ БАКТЕРИЙ 
Многообразие форм бактерий. Особенности организации и жизнедеятельности прокариот, их 
распространённость и роль в биоценозах. Экологическая роль и медицинское значение. 
Профилактика инфекционных заболеваний. 

Царство Грибы 
СТРОЕНИЕ И ФУНКЦИИ ГРИБОВ 
Происхождение и эволюция грибов. Особенности строения клеток грибов. Основные черты 
организации многоклеточных грибов.Строение плесневого гриба мукора. 
МНОГООБРАЗИЕ И ЭКОЛОГИЯ ГРИБОВ 
ОтДелы: ХитриДиомикота, Зигомикота, Аскомикота, БазиДиомикота, Оомикота; группа 
Несовершенные грибы1. Особенности жизнедеятельности и распространение грибов, их роль в 
биоценозах и хозяйственной деятельности человека. Болезнетворные грибы, меры профилактики 
микозов. 



 

 

ГРУППА ЛИШАЙНИКИ 
Понятие о симбиозе. Общая характеристика лишайников. Типы слоевищ лишайников. Особенности 
жизнедеятельности, распространённость и экологическая роль лишайников. 

Царство Растения 
ГРУППА ОТДЕЛОВ ВОДОРОСЛИ; СТРОЕНИЕ, ФУНКЦИИ, ЭКОЛОГИЯ 
Водоросли как древнейшая группа растений. Общая характеристика водорослей. Особенности 
строения тела. Одноклеточные и многоклеточные водоросли. Многообразие водорослей: отделы 
Зелёные водоросли, Бурые водоросли и Красные водоросли. Распространение в водных и наземных 
биоценозах, экологическая роль водорослей. Практическое значение. 
Лабораторные и практические работы 
Изучение внешнего вида и строения водорослей. 

ОТДЕЛ МОХОВИДНЫЕ 
Отдел Моховидные; особенности организации, жизненного цикла. Распространение и роль в 
биоценозах. Лабораторные и практические работы.Изучение внешнего вида и строения мхов. 

СПОРОВЫЕ СОСУДИСТЫЕ РАСТЕНИЯ: ПЛАУНОВИДНЫЕ, ХВОЩЕВИДНЫЕ, 
ПАПОРОТНИКОВИДНЫЕ 
Отдел Плауновидные; особенности организации, жизненного цикла. Распространение и роль в 
биоценозах. Отдел Хвощевидные; особенности организации, жизненного цикла. Распространение и 
роль в биоценозах. Отдел Папоротниковидные. Происхождение и особенности организации 
папоротников. Жизненный цикл папоротников. Распространение и роль в биоценозах. 
Лабораторные и практические работы 
Изучение внешнего вида и строения спороносящего хвоща. 
Изучение внешнего вида и внутреннего строения папоротников (на схемах). 
СЕМЕННЫЕ РАСТЕНИЯ. ОТДЕЛ ГОЛОСЕМЕННЫЕ 
Происхождение и особенности организации голосеменных растений; строение тела, жизненные 
формы голосеменных. Многообразие, распространённость голосеменных, их роль в биоценозах и 
практическое значение.Лабораторные и практические работы 
Изучение строения и многообразия голосеменных растений. 
Изучение строения хвои и шишек хвойных растений (на примере местных видов). 

ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ (ЦВЕТКОВЫЕ) РАСТЕНИЯ 
Происхождение и особенности организации покрытосеменных растений; строение тела, жизненные 
формы покрытосеменных. Классы Однодольные и Двудольные, основные семейства (2 семейства 
однодольных и 3 семейства двудольных растений). Многообразие, распространённость цветковых, 
их роль в биоценозах, жизни человека и его хозяйственной деятельности. 
Лабораторные и практические работы 
Изучение строения покрытосеменных растений. 

ЭВОЛЮЦИЯ РАСТЕНИЙ 
Возникновение жизни и появление первых растений. Развитие растений в водной среде обитания. 
Выход растений на сушу и формирование проводящей сосудистой системы. Основные этапы 
развития растений на суше. 
Лабораторные и практические работы Построение родословного древа царства Растения. 

Растения и окружающая среда 
РАСТИТЕЛЬНЫЕ СООБЩЕСТВА. МНОГООБРАЗИЕ ФИТОЦЕНОЗОВ 
Растительные сообщества — фитоценозы. Видовая и пространственная структура растительного 
сообщества; ярусность. Роль отдельных растительных форм в сообществе. Лабораторные и 
практические работы 
Составление таблиц, отражающих состав и значение отдельных организмов в фитоценозе. 

РАСТЕНИЯ И ЧЕЛОВЕК 
Значение растений в жизни планеты и человека. Первичная продукция и пищевые потребности 
человека в растительной пище. Кормовые ресурсы для животноводства. Строительство и другие 
потребности человека. Эстетическое значение растений в жизни человека. 

ОХРАНА РАСТЕНИЙ И РАСТИТЕЛЬНЫХ СООБЩЕСТВ 
Причины необходимости охраны растительных сообществ. Методы и средства охраны природы. 
Законодательство в области охраны растений. 

Биология. Многообразие живых организмов. Животные 
Царство Животные 
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ВВЕДЕНИЕ. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЖИВОТНЫХ 
Организм животных как целостная система. Клетки, ткани, органы и системы органов животных. 
Регуляция жизнедеятельности животных: нервная и эндокринная регуляции. Особенности 
жизнедеятельности животных, отличающие их от представителей других царств живой природы. 
Систематика животных. Таксономические категории. Одноклеточные и многоклеточные 
(беспозвоночные и хордовые) животные. Взаимоотношения животных в биоценозах. Трофические 
уровни и цепи питания. 

ПОДЦАРСТВО ОДНОКЛЕТОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ 
Общая характеристика простейших. Клетка одноклеточных животных как целостный организм. 
Особенности организации клеток простейших, специальные органоиды. Разнообразие простейших 
и их роль в биоценозах, жизни человека и его хозяйственной деятельности. Тип Сарко- 
жгутиконосцы. Многообразие форм саркоДовых и жгутиковых. Тип Споровики. Споровики — 
паразиты человека и животных. Особенности организации представителей. Тип Инфузории. 
Многообразие инфузорий и их роль в биоценозах. 
Лабораторные и практические работы 
Строение амёбы, эвглены зелёной и инфузории туфельки. 

ПОДЦАРСТВО МНОГОКЛЕТОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ 
Общая характеристика многоклеточных животных; типы симметрии. Клетки и ткани 

животных. Простейшие многоклеточные — губки; их распространение и экологическое 

значение. 
КИШЕЧНОПОЛОСТНЫЕ 

Особенности организации кишечнополостных. Бесполое и половое размножение. Многообразие и 
распространение кишечнополостных. Классы: Гидроидные, Сцифоидные и Кораллы. Роль в при 
природных сообществах. 

ТИП ПЛОСКИЕ ЧЕРВИ 
Особенности организации плоских червей. Свобод- ноживущие ресничные черви. Многообразие 
ресничных червей и их роль в биоценозах. Приспособления к паразитизму у плоских червей. 
Классы Сосальщики и Ленточные черви. Понятие о жизненном цикле. Циклы развития 
печёночного сосальщика и бычьего цепня. Многообразие плоских червей-паразитов. Меры 
профилактики паразитарных заболеваний. 
Лабораторные и практические работы 
Жизненные циклы печёночного сосальщика и бычьего цепня. 

ТИП КРУГЛЫЕ ЧЕРВИ 
Особенности организации круглых червей (на примере человеческой аскариды). Свободноживущие 
и паразитические круглые черви. Цикл развития человеческой аскариды. Меры профилактики 
аскаридоза. 
Лабораторные и практические работы 
Жизненный цикл человеческой аскариды. 

ТИП КОЛЬЧАТЫЕ ЧЕРВИ 
Особенности организации кольчатых червей (на примере многощетинкового червя нереиды). 
Вторичная полость тела. Многообразие кольчатых червей. Классы: Многоще- тинковые, 
Малощетинковые, Пиявки. Значение кольчатых червей в биоценозах. 
Лабораторные и практические работы 
Внешнее строение дождевого червя. 

ТИП МОЛЛЮСКИ 
Особенности организации моллюсков. Смешанная полость тела. Многообразие моллюсков. Классы 
Брюхоногие, Двустворчатые и Головоногие моллюски. Значение моллюсков в биоценозах. Роль в 
жизни человека и его хозяйственной деятельности. 
Лабораторные и практические работы 
Внешнее строение моллюсков. 

ТИП ЧЛЕНИСТОНОГИЕ 
Происхождение и особенности организации членистоногих. Многообразие членистоногих. Классы 
Ракообразные, Паукообразные, Насекомые и Многоножки. Класс Ракообразные. Общая 
характеристика класса на примере речного рака. Высшие и низшие раки. Многообразие и значение 
ракообразных в биоценозах. Класс Паукообразные. Общая характеристика. Пауки, скорпионы, 
клещи. Многообразие и значение паукообразных в биоценозах. Класс Насекомые. Многообразие 



 

 

насекомых. Общая характеристика класса. Отряды насекомых с полным и неполным превращением 
(метаморфозом). Многообразие и значение насекомых в биоценозах. Многоножки. 
Лабораторные и практические работы 
Изучение внешнего строения и многообразие членистоногих*. 

ТИП ИГЛОКОЖИЕ 
Общая характеристика типа. Многообразие иглокожих. Классы Морские звёзды, Морские ежи, 
Голотурии. Многообразие и экологическое значение. 

ТИП ХОРдОВЫЕ. ПОдТИП БЕСЧЕРЕПНЫЕ 
Происхождение хордовых. Подтипы Бесчерепные и Позвоночные. Общая характеристика типа. 
Подтип Бесчерепные: ланцетник, особенности его организации и распространения. 

ПОДТИП ПОЗВОНОЧНЫЕ (ЧЕРЕПНЫЕ). НАДКЛАСС РЫБЫ 
Общая характеристика позвоночных. Происхождение рыб. Общая характеристика рыб. Классы 
Хрящевые (акулы и скаты) и Костные рыбы. Многообразие костных рыб: хрящекостные, 

кистепёрые, ДвоякоДышащие и луче- пёрые рыбы. Многообразие видов и черты 
приспособленности к среде обитания. Экологическое и хозяйственное значение рыб. Лабораторные 
и практические работы 
Особенности внешнего строения рыб, связанные с их образом жизни*. 

КЛАСС ЗЕМНОВОдНЫЕ 
Первые земноводные. Общая характеристика земноводных как первых наземных позвоночных. 
Бесхвостые, хвостатые и безногие амфибии. Многообразие, среда обитания и экологические 
особенности. Структурно-функциональная организация земноводных на примере лягушки. 
Экологическая роль и многообразие земноводных. 

КЛАСС ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ 
Происхождение рептилий. Общая характеристика пресмыкающихся как первичноназемных 
животных. Структурно-функциональная организация пресмыкающихся на примере ящерицы. 
Чешуйчатые (змеи, ящерицы и хамелеоны), Крокодилы и Черепахи. Распространение и много-
образие форм рептилий. Положение в экологических системах. Вымершие группы 
пресмыкающихся. 
Многообразие пресмыкающихся. Схемы строения земноводных и рептилий. 

КЛАСС ПТИЦЫ 
Происхождение птиц. Первоптицы и их предки. Настоящие птицы. Килегрудые, или Летающие, 
Бескилевые, или Бегающие, Пингвины, или Плавающие птицы. Особенности организации и 
экологическая дифференцировка летающих птиц (птицы леса, степей и пустынь, открытых воз-
душных пространств, болот, водоёмов и побережий). Охрана и привлечение птиц. Домашние птицы. 
Роль птиц в природе, жизни человека и его хозяйственной деятельности. 
Лабораторные и практические работы 
Особенности внешнего строения птиц, связанные с их образом жизни*. 

КЛАСС МЛЕКОПИТАЮЩИЕ 
Происхождение млекопитающих. Первозвери (утконос и ехидна). Низшие звери (сумчатые). 
Настоящие звери (плацентарные). Структурно-функциональные особенности организации 
млекопитающих на примере собаки. Экологическая роль млекопитающих в процессе развития живой 
природы в кайнозойской эре. Основные отряды плацентарных млекопитающих: Насекомоядные, 
Рукокрылые, Грызуны, Зайцеобразные, Хищные, Ластоногие, Китообразные, Непарнокопытные, 
Парнокопытные, Приматы. Значение млекопитающих в природе и хозяйственной деятельности 
человека. Охрана ценных зверей. Домашние млекопитающие (крупный и мелкий рогатый скот, 
другие сельскохозяйственные животные). 

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ЖИВОТНЫХ 
Возникновение одноклеточных эукариот в протерозойскую эру. Эволюция и широкое расселение 
одноклеточных. Появление многоклеточных животных: губок, кишечнополостных и плоских 
червей. Направления развития древних плоских червей. Возникновение всех известных групп 
беспозвоночных. Эволюция кольчатых червей. Возникновение хордовых. Появление позвоночных в 
силурийском периоде палеозойской эры. Выход позвоночных на сушу. Первые земноводные. 
Господство рептилий в мезозойской эре. Появление млекопитающих и птиц. Основные направления 
эволюции животных. 
Лабораторные и практические работы 
Анализ родословного древа царства Животные. 
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ЖИВОТНЫЕ И ЧЕЛОВЕК 
Значение животных в природе и жизни человека. История взаимоотношений человека и животных: 
охота и рыбная ловля древних людей. Значение сельскохозяйственного производства для 
обеспечения человечества пищей. Роль животных в экосистемах. Домашние животные. 

Вирусы 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И СВОЙСТВА ВИРУСОВ 

Общая характеристика вирусов. История их открытия. Строение вируса на примере вируса табачной 
мозаики. Взаимодействие вируса и клетки. Вирусы — возбудители опасных заболеваний человека. 
Профилактика заболевания гриппом. Происхождение вирусов. 

Экосистема 
СРЕДА ОБИТАНИЯ. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ 

Понятие о среде обитания. Экология — наука о взаимоотношениях организмов между собой и средой 
обитания. Абиотические и биотические факторы среды. Взаимоотношения между организмами. 
Антропогенный фактор. Влияние факторов среды на животных и растения. Лабораторные и 
практические работы 
Влияние света и интенсивности полива на всхожесть семян. 

ЭКОСИСТЕМА 
Экологические системы. Биогеоценоз и его характеристики. Продуценты, консументы и редуценты. 
Цепи и сети питания. Экологическая пирамида. 
Лабораторные и практические работы 

Анализ цепей и сетей питания. 

БИОСФЕРА — ГЛОБАЛЬНАЯ ЭКОСИСТЕМА 
Учение В. И. Вернадского о биосфере. Границы и компоненты биосферы. Биомасса биосферы, её 
объём и динамика обновления. 

КРУГОВОРОТ ВЕЩЕСТВ В БИОСФЕРЕ 
Главная функция биосферы. Биотические круговороты. Круговорот воды. Круговорот углерода. 
Круговорот азота. Круговорот фосфора и серы. 

РОЛЬ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ В БИОСФЕРЕ 
Преобразование планеты живыми организмами. Изменение состава атмосферы. Возникновение 
осадочных пород и почвы. Формирование полезных ископаемых: нефти, газа, каменного угля, торфа, 
месторождений руд. 

Биология. Человек. 
МЕСТО ЧЕЛОВЕКА В СИСТЕМЕ ОРГАНИЧЕСКОГО МИРА 
Человек как часть живой природы, место человека в системе органического мира. Черты сходства 
человека и животных. Сходство и различия человека и человекообразных обезьян. Человек 
разумный. 
ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА 
Биологические и социальные факторы антропосо- циогенеза. Этапы и факторы становления 
человека. Расы человека, их происхождение и единство. 
КРАТКАЯ ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ЗНАНИЙ О СТРОЕНИИ И ФУНКЦИЯХ ОРГАНИЗМА 
ЧЕЛОВЕКА 
Науки о человеке: анатомия, физиология, гигиена. Великие анатомы и физиологи: Гиппократ, 
Клавдий Гален, Андреас Везалий. 

ОБЩИЙ ОБЗОР СТРОЕНИЯ И ФУНКЦИЙ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА 
Клеточное строение организма. Ткани: эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная. 
Органы человеческого организма. Системы органов. Взаимосвязь органов и систем органов как 
основа гомеостаза. Схемы систем органов человека. 
Лабораторные и практические работы 
Изучение микроскопического строения тканей. 
Распознавание на таблицах органов и систем органов. 
СТРОЕНИЕ И ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА(58 Ч) КООРДИНАЦИЯ 
И РЕГУЛЯЦИЯ 
Гуморальная регуляция. Железы внутренней секреции. Гормоны и их роль в обменных процессах. 
Нервно-гуморальная регуляция. Нервная регуляция. Значение нервной системы. Центральная и 
периферическая нервные системы. Вегетативная и соматическая части нервной системы. Рефлекс. 



 

 

Проведение нервного импульса. Строение и функции спинного мозга, отделов головного мозга. 
Большие полушария головного мозга. Кора больших полушарий. Значение коры больших 
полушарий и её связь с другими отделами мозга. Органы чувств (анализаторы), их строение, 
функции. Строение, функции и гигиена органов зрения. Строение и функции органов слуха. 
Предупреждение нарушений слуха. Органы осязания, вкуса, обоняния. Гигиена органов чувств. 
Лабораторные и практические работы 
Изучение головного мозга человека (по муляжам). 
ОПОРА И ДВИЖЕНИЕ 
Скелет человека, его отделы: осевой скелет, скелет поясов конечностей. Особенности скелета 
человека, связанные с трудовой деятельностью и прямохождением. Состав и строение костей: 
трубчатые и губчатые кости. Рост костей. Возрастные изменения в строении костей. Типы 
соединения костей. Заболевания опорно-двигательной системы и их профилактика. Мышечная 
система. Строение и развитие мышц. Основные группы мышц, их функции. Работа мышц. Стати-
ческая и динамическая нагрузки. Роль нервной системы в регуляции работы мышц. Утомление 
мышц, роль активного отдыха в восстановлении активности мышечной ткани. Значение физической 
культуры и режима труда в правильном формировании опорно-двигательной системы. 
Скелет человека, модели отдельных костей, распилов костей. Приёмы оказания первой помощи при 
повреждениях (травмах) опорно-двигательной системы. 
Лабораторные и практические работы 
Изучение внешнего строения костей. 
Измерение массы и роста своего организма. 
ВНУТРЕННЯЯ СРЕдА ОРГАНИЗМА .Понятие «внутренняя среда». Тканевая жидкость. Кровь, 
её состав и значение в обеспечении жизнедеятельности организма. Клеточные элементы крови: 
эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Плазма крови. Свёртывание крови. Группы крови. Лимфа. 
Иммунитет. Инфекционные заболевания. Предупредительные прививки. Переливание крови. 
Донорство. Значение работ Л. Пастера и И. И. Мечникова в области иммунитета. 
Лабораторные и практические работы 
Изучение микроскопического строения крови. 

ТРАНСПОРТ ВЕЩЕСТВ 
Сердце, его строение и регуляция деятельности. Большой и малый круги кровообращения. 
Лимфообращение. Движение крови по сосудам. Кровяное давление. Заболевания органов 
кровообращения, их предупреждение. 
Лабораторные и практические работы 
Измерение кровяного давления. 
ДЫХАНИЕ 
Потребность организма человека в кислороде воздуха. Органы дыхания, их строение. Дыхательные 
движения. Газообмен в лёгких, тканях. Перенос газов эритроцитами и плазмой крови. Регуляция 
дыхания. Искусственное дыхание. Голосовой аппарат. 
Лабораторные и практические работы 
Определение частоты дыхания. 
ПИЩЕВАРЕНИЕ 
Питательные вещества и пищевые продукты. Потребность человека в пище и питательных 
веществах. Витамины. Пищеварение. Строение и функции органов пищеварения. Пищеварительные 
железы: печень и поджелудочная железа. Этапы пищеварения. Исследования И. П. Павлова в 

области пищеварения. 
Лабораторные и практические работы 
Воздействие желудочного сока на белки, воздействие слюны на крахмал. 
Определение норм рационального питания. 
ОБМЕН ВЕЩЕСТВ И ЭНЕРГИИ 
Общая характеристика обмена веществ и энергии. Пластический и энергетический обмен, их 
взаимосвязь. Витамины. Их роль в обмене веществ. Гиповитаминоз. Ги- первитаминоз. 
ВЫДЕЛЕНИЕ 
Конечные продукты обмена веществ. Органы выделения. Почки, их строение и функции. 
Образование мочи. Роль кожи в выделении из организма продуктов обмена веществ. 

ПОКРОВЫ ТЕЛА 
Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуляции. Закаливание. Гигиенические требования к 
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РАЗМНОЖЕНИЕ И РАЗВИТИЕ 
Система органов размножения, их строение и гигиена. Оплодотворение. Внутриутробное развитие, 
роды. Лактация. Рост и развитие ребёнка. Планирование семьи. 

ВЫСШАЯ НЕРВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Рефлекс — основа нервной деятельности. Исследования И. М. Сеченова, И. П. Павлова, А. А. 

Ухтомского, П. К. Анохина. Виды рефлексов. Формы поведения. Особенности высшей нервной 
деятельности и поведения человека. Познавательные процессы. Торможение. Типы нервной 
системы. Речь. Мышление. Сознание. Биологические ритмы. Сон, его значение и гигиена. Гигиена 
умственного труда. Память. Эмоции. Особенности психики человека. 
ЧЕЛОВЕК И ЕГО ЗДОРОВЬЕ 
Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. Оказание первой 
доврачебной помощи при кровотечениях, отравлении угарным газом, спасении утопающего, 
травмах, ожогах, обморожении. Укрепление здоровья: двигательная активность, закаливание. 
Факторы риска: стрессы, гиподинамия, переутомление. Вредные привычки, их влияние на здоровье 
человека. Человек и окружающая среда. Окружающая среда как источник веществ и энергии. Среда 
обитания. Правила поведения человека в окружающей среде. 
Лабораторные и практические работы 
Изучение приёмов остановки капиллярного, артериального и венозного кровотечений. 
Анализ и оценка влияния на здоровье факторов окружающей среды. 
ЧЕЛОВЕК И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА 

Природная и социальная среда. Биосоциальная сущность человека. Стресс и адаптация к 
нему организма человека. Биосфера — живая оболочка Земли. В. И. Вернадский — создатель 
учения о биосфере. Ноосфера — новое эволюционное состояние. 

Общие свойства организма человека 
Клетка - основа строения, жизнедеятельности и развития организмов. Строение, 
химический состав, жизненные свойства клетки. Ткани, органы и системы органов 
организма человека, их строение и функции. Организм человека как биосистема. 
Внутренняя среда организма (кровь, лимфа, тканевая жидкость). 

Нейрогуморальная регуляция функций организма 

Регуляция функций организма, способы регуляции. Механизмы регуляции функций. 
Нервная система: центральная и периферическая, соматическая и вегетативная. 
Нейроны, нервы, нервные узлы. Рефлекторный принцип работы нервной системы. Рефлекторная 
дуга. Спинной мозг. Головной мозг. Большие полушария головного мозга. Особенности развития 
головного мозга человека и его функциональная асимметрия. Нарушения деятельности нервной 
системы и их предупреждение. 
Железы и их классификация. Эндокринная система. Гормоны, их роль в регуляции 
физиологических функций организма. Железы внутренней секреции: гипофиз, 
эпифиз, щитовидная железа, надпочечники. Железы смешанной секреции: 
поджелудочная и половые железы. Регуляция функций эндокринных желез. 

Опора и движение 

Опорно-двигательная система: строение, функции. Кость: химический состав, 
строение, рост. Соединение костей. Скелет человека. Особенности скелета человека, 
связанные с прямохождением и трудовой деятельностью. Влияние факторов 
окружающей среды и образа жизни на развитие скелета. Мышцы и их функции. 
Значение физических упражнений для правильного формирования скелета и мышц. 
Гиподинамия. Профилактика травматизма. Первая помощь при травмах опорно-
двигательного аппарата. 

Кровь и кровообращение 

Функции крови илимфы. Поддержание постоянства внутренней среды. Гомеостаз. 
Состав крови. Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. 
Группы крови. Резус-фактор. Переливание крови. Свертывание крови. Иммунитет. 



 

 

Факторы, влияющие на иммунитет. Значение работ Л. Пастера и И.И. Мечникова в 
области иммунитета. Роль прививок в борьбе с инфекционными заболеваниями. 
Кровеносная и лимфатическая системы: строение, функции. Строение сосудов. 
Движение крови по сосудам. Строение и работа сердца. Сердечный цикл. Пульс. 
Давление крови. Движение лимфы по сосуДам. Гигиена сердечно-сосудистой 
системы. Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. Виды кровотечений, 
приемы оказания первой помощи при кровотечениях. 

Дыхание 
Дыхательная система: строение и функции. Этапы дыхания. Легочные объемы. 
Газообмен в легких и тканях. Регуляция дыхания. Гигиена дыхания. Вред 
табакокурения. Предупреждение распространения инфекционных заболеваний и 
соблюдение мер профилактики для защиты собственного организма. Первая помощь 
при остановке дыхания, спасении утопающего, отравлении угарным газом. 

Пищеварение 

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система: строение и функции. Ферменты, 
роль ферментов в пищеварении. Обработка пищи в ротовой полости. Зубы и уход за 
ними. Слюна и слюнные железы. Глотание. Пищеварение в желудке. Желудочный сок. 
Аппетит. Пищеварение в тонком кишечнике. Роль печени и поджелудочной железы в 
пищеварении. Всасывание питательных веществ. Особенности пищеварения в 
толстом кишечнике. Вклад Павлова И. П. в изучение пищеварения. Гигиена питания, 
предотвращение желудочнокишечных заболеваний. 

Обмен веществ и энергии 

Обмен веществ и превращение энергии. Две стороны обмена веществ и энергии. 
Обмен органических и неорганических веществ. Витамины. Проявление 
гиповитаминозов и 

авитаминозов, и меры их предупреждения. Энергетический обмен и питание. 
Пищевые рационы. Нормы питания. Регуляция обмена веществ. 
Поддержание температуры тела. Терморегуляция при разных условиях среды. Покровы 
тела. Уход за кожей, волосами, ногтями. Роль кожи в процессах терморегуляции. 
Приемы оказания первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях и их 
профилактика. 

Выделение 

Мочевыделительная система: строение и функции. Процесс образования и выделения 
мочи, его регуляция. Заболевания органов мочевыделительной системы и меры их 
предупреждения. 

Размножение и развитие 

Половая система: строение и функции. Оплодотворение и внутриутробное развитие. 
Роды. Рост и развитие ребенка. Половое созревание. Наследование признаков у 
человека. Наследственные болезни, их причины и предупреждение. Роль генетических 
знаний в планировании семьи. Забота о репродуктивном здоровье. Инфекции, 
передающиеся половым путем и их профилактика. ВИЧ, профилактика СПИДа. 

Сенсорные системы (анализаторы) 

Органы чувств и их значение в жизни человека. Сенсорные системы, их строение и 
функции. Глаз и зрение. Оптическая система глаза. Сетчатка. Зрительные рецепторы: 
палочки и колбочки. Нарушения зрения и их предупреждение. Ухо и слух. Строение и 
функции органа слуха. Гигиена слуха. Органы равновесия, мышечного чувства, 
осязания, обоняния и вкуса. Взаимодействие сенсорных систем. Влияние 
экологических факторов на органы чувств. 
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Высшая нервная деятельность 

Высшая нервная деятельность человека, работы И. М. Сеченова, И. П. Павлова, А. А. 
Ухтомского и П. К. Анохина. Безусловные и условные рефлексы, их значение. 
Познавательная деятельность мозга. Эмоции, память, мышление, 
речь. Сон и бодрствование. Значение сна. Предупреждение нарушений сна. 
Особенности психики человека: осмысленность восприятия, 
словесно-логическое мышление, способность к накоплению и передаче из поколения 
в поколение информации. Индивидуальные особенности личности: способности, 
темперамент, характер, одаренность. Психология и поведение человека. Цели и 
мотивы деятельности. Значение интеллектуальных, творческих и эстетических 
потребностей. Роль обучения и воспитания в развитии психики и поведения человека. 

Здоровье человека и его охрана 

Здоровье человека. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового 
образа жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная 
активность, сбалансированное питание. Влияние физических упражнений на органы и 
системы органов. Защитно-приспособительные реакции организма. Факторы, 
нарушающие здоровье (гиподинамия, курение, употребление алкоголя, 
несбалансированное питание, стресс). Культура отношения к собственному здоровью 
и здоровью окружающих. 
Человек и окружающая среда. Значение окружающей среды как источника веществ и энергии. 
Социальная и природная среда, адаптации к ним. Краткая характеристика основных форм труда. 
Рациональная организация труда и отдыха. Соблюдение правил поведения в окружающей среде, в 
опасных и чрезвычайных ситуациях, как основа безопасности собственной жизни. Зависимость 
здоровья человека от состояния окружающей среды. 

Общие биологические закономерности Биология как наука 
Научные методы изучения, применяемые в биологии: наблюдение, описание, эксперимент. Гипотеза, 
модель, теория, их значение и использование в повседневной жизни. Биологические науки. Роль 
биологии в формировании естественно-научной картины мира. Основные признаки живого. Уровни 
организации живой природы. Живые природные объекты как система. Классификация живых 
природных объектов. 

Клетка 
Клеточная теория. Клеточное строение организмов как доказательство их родства, 
единства живой природы. Строение клетки: клеточная оболочка, плазматическая 
мембрана, 
цитоплазма, ядро, органоиды. Многообразие клеток. Обмен веществ и превращение энергии в 
клетке. Хромосомы и гены. Нарушения в строении и функционировании клеток - оДна из причин 
заболевания организма. Деление клетки - основа размножения, роста и развития организмов. 

Организм 
Клеточные и неклеточные формы жизни. Вирусы. Одноклеточные и многоклеточные организмы. 
Особенности химического состава организмов: неорганические и органические вещества, их роль в 
организме. Обмен веществ и превращения энергии - признак живых организмов. Питание, дыхание, 
транспорт веществ, удаление продуктов обмена, координация и регуляция функций, движение и 
опора у растений и животных. Рост и развитие организмов. Размножение. Бесполое и половое 
размножение. Половые клетки. Оплодотворение. Наследственность и изменчивость - свойства 
организмов. Наследственная и ненаследственная изменчивость. Приспособленность организмов к 
условиям среды. 

Вид 
Вид, признаки вида. Вид как основная систематическая категория живого. Популяция 
как форма существования вида в природе. Популяция как единица эволюции. Ч. 
Дарвин - основоположник учения об эволюции. Основные движущие силы эволюции 
в природе. Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность 



 

 

организмов к среде обитания. Усложнение растений и животных в процессе 
эволюции. ПроисхожДение основных систематических групп растений и животных. 
Применение знаний о наследственности, изменчивости и искусственном отборе при 
выведении новых пород животных, сортов растений и штаммов микроорганизмов. 

Экосистемы 

Экология, экологические факторы, их влияние на организмы. Экосистемная 
организация живой природы. Экосистема, ее основные компоненты. Структура 
экосистемы. Пищевые связи в экосистеме. Взаимодействие популяций разных видов в 
экосистеме. Естественная экосистема (биогеоценоз). Агроэкосистема (агроценоз) как 
искусственное сообщество организмов. Круговорот веществ и поток энергии в 
биогеоценозах. Биосфера - глобальная экосистема. В. И. Вернадский - 
основоположник учения о биосфере. Структура биосферы. Распространение и роль 
живого вещества в биосфере. Ноосфера. Краткая история эволюции биосферы. 
Значение охраны биосферы для сохранения жизни на Земле. Биологическое 
разнообразие как основа устойчивости биосферы. Современные экологические 
проблемы, их влияние на собственную жизнь и жизнь окружающих людей. 
Последствия деятельности человека в экосистемах. Влияние собственных поступков 
на живые организмы и экосистемы. 

Примерный список лабораторных и практических работ по разделу «Живые организмы»: 
Изучение устройства увеличительных приборов и правил работы с ними; 

Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука (мякоти плода томата); 

Изучение органов цветкового растения; 

Изучение строения позвоночного животного; 

Выявление передвижение воды и минеральных веществ в растении; 

Изучение строения семян однодольных и двудольных растений; 

Изучение строения водорослей; 

Изучение внешнего строения мхов (на местных видах); 

Изучение внешнего строения папоротника (хвоща); 

Изучение внешнего строения хвои, шишек и семян голосеменных растений; 

Изучение внешнего строения покрытосеменных растений; 

Определение признаков класса в строении растений; 

Определение до рода или вида нескольких травянистых растений одного-двух семейств; 

Изучение строения плесневых грибов; 

Вегетативное размножение комнатных растений; 

Изучение строения и передвижения одноклеточных животных; 

Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдение за его передвижением и реакциями на 

раздражения; 

Изучение строения раковин моллюсков; 

Изучение внешнего строения насекомого; 
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Изучение типов развития насекомых; 

Изучение внешнего строения и передвижения рыб; 

Изучение внешнего строения и перьевого покрова птиц; 

Изучение внешнего строения, скелета и зубной системы млекопитающих. 

Примерный список экскурсий по разделу «Живые организмы»: 
Многообразие животных; 

Осенние (зимние, весенние) явления в жизни растений и животных; 

Разнообразие и роль членистоногих в природе родного края; 

Разнообразие птиц и млекопитающих местности проживания (экскурсия в природу, зоопарк или музей). 

Примерный список лабораторных и практических работ по разделу «Человек и его 
здоровье»: 
Выявление особенностей строения клеток разных тканей; 
Изучение строения головного мозга; 

Выявление особенностей строения позвонков; 

Выявление нарушения осанки и наличия плоскостопия; 

Сравнение микроскопического строения крови человека и лягушки; 

Подсчет пульса в разных условиях. Измерение артериального давления; 

Измерение жизненной емкости легких. Дыхательные движения. 

Изучение строения и работы органа зрения. 

Примерный список лабораторных и практических работ по разделу 
«Общебиологические закономерности»: 

Изучение клеток и тканей растений и животных на готовых микропрепаратах; 

Выявление изменчивости организмов; 

Выявление приспособлений у организмов к среде обитания (на конкретных примерах). 

Примерный список экскурсий по разделу «Общебиологические закономерности»: 

Изучение и описание экосистемы своей местности. 

Многообразие живых организмов (на примере парка или природного участка). 

Естественный отбор - движущая сила эволюции. 

2.2.13. Химия 

В системе естественнонаучного образования химия как учебный предмет занимает 
важное место в познании законов природы, формировании научной картины мира, 
создании основы химических знаний, необходимых для повседневной жизни, 
навыков здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа 
жизни, а также в воспитании экологической культуры. 
Успешность изучения химии связана с овладением химическим языком, 
соблюдением правил безопасной работы при выполнении химического 
эксперимента, осознанием многочисленных связей химии с другими предметами 
школьного курса. 
Программа включает в себя основы неорганической и органической химии. Главной 
идеей программы является создание базового комплекса опорных знаний по химии, 
выраженных в форме, соответствующей возрасту обучающихся. 



 

 

В содержании данного курса представлены основополагающие химические 
теоретические знания, включающие изучение состава и строения веществ, 
зависимости их свойств от строения, прогнозирование свойств веществ, 
исследование закономерностей химических превращений и путей управления ими в 
целях получения веществ и материалов. 
Теоретическую основу изучения неорганической химии составляет атомно-
молекулярное учение, Периодический закон Д.И. Менделеева с краткими сведениями 
о строении атома, видах химической связи, закономерностях протекания химических 
реакций. 

В изучении курса значительная роль отводится химическому эксперименту: 
проведению практических и лабораторных работ, описанию результатов ученического 
эксперимента, соблюдению норм и правил безопасной работы в химической 
лаборатории. 
Реализация данной программы в процессе обучения позволит обучающимся усвоить 
ключевые химические компетенции и понять роль и значение химии среди других 
наук о природе. 
Изучение предмета «Химия» в части формирования у обучающихся научного 
мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, 
эксперимент, моделирование), освоения практического применения научных знаний 
основано на межпредметных связях с предметами: «Биология», «География», 
«История», «Литература», 
«Математика», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Русский язык», 
«Физика», 
«Экология». 

Первоначальные химические понятия 

Предмет химии. Тела и вещества. Основные метоДы познания: наблюДение, 
измерение, эксперимент. Физические и химические явления. Чистые вещества и 
смеси. Способы разделения смесей. Атом. Молекула. Химический элемент. Знаки 
химических элементов. Простые и сложные вещества. Валентность. Закон 
постоянства состава вещества. Химические формулы. Индексы. Относительная 
атомная и молекулярная массы. Массовая доля химического элемента в соединении. 
Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Коэффициенты. Условия и 
признаки протекания химических реакций. Моль - единица количества вещества. 
Молярная масса. 

Кислород. Водород 
Кислород - химический элемент и простое вещество. Озон. Состав возДуха. Физические и 
химические свойства кислорода. Получение и применение кислорода. Тепловой эффект химических 
реакций. Понятие об экзо- и энДотермических реакциях. Водород - химический элемент и простое 
вещество. Физические и химические свойства водорода. Получение водорода в лаборатории. 
Получение воДороДа в промышленности. Применение воДороДа. Закон Авогадро. Молярный объем 
газов. Качественные реакции на газообразные вещества (кислород, водород). Объемные отношения 
газов при химических реакциях. 

Вода. Растворы 
ВоДа в прироДе. Круговорот воДы в прироДе. Физические и химические свойства воДы. Растворы. 
Растворимость веществ в воДе. Концентрация растворов. Массовая доля растворенного вещества в 
растворе. 

Основные классы неорганических соединений 
Оксиды. Классификация. Номенклатура. Физические свойства оксиДов. Химические свойства 
оксидов. Получение и применение оксиДов. Основания. Классификация. Номенклатура. Физические 
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свойства оснований. Получение оснований. Химические свойства оснований. Реакция 
нейтрализации. Кислоты. Классификация. Номенклатура. Физические свойства кислот.Получение и 
применение кислот. Химические свойства кислот. Индикаторы. Изменение окраски индикаторов в 
различных средах. Соли. Классификация. Номенклатура. Физические свойства солей. Получение и 
применение солей. Химические свойства солей. 

Генетическая связь между классами неорганических соединений. Проблема безопасного 
использования веществ и химических реакций в повседневной жизни. Токсичные, горючие и 
взрывоопасные вещества. Бытовая химическая грамотность. 

Строение атома. Периодический закон и периодическая система химических элементов 
Д.И. Менделеева 
Строение атома: ядро, энергетический уровень. Состав ядра атома: протоны, 
нейтроны. Изотопы. Периодический закон Д.И. Менделеева. Периодическая система 
химических элементов Д.И. Менделеева. Физический смысл атомного (порядкового) 
номера химического элемента, номера группы и периода периодической системы. 
Строение энергетических уровней атомов первых 20 химических элементов 
периодической системы Д.И. Менделеева. Закономерности изменения свойств атомов 
химических элементов и их соединений на основе положения в периодической 
системе Д.И. Менделеева и строения атома. Значение Периодического закона Д.И. 
Менделеева. 

Строение веществ. Химическая связь 
Электроотрицательность атомов химических элементов. Ковалентная химическая связь: 
неполярная и полярная. Понятие о водородной связи и ее влиянии на физические свойства веществ 
на примере воды. Ионная связь. Металлическая связь. Типы кристаллических решеток (атомная, 
молекулярная, ионная, металлическая). Зависимость физических свойств веществ от типа 
кристаллической решетки. 

Химические реакции 

Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость 
химической реакции. Понятие о катализаторе. Классификация химических реакций 
по различным признакам: числу и составу исходных и полученных веществ; 
изменению степеней окисления атомов химических элементов; поглощению или 
выделению энергии. Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. 
Ионы. Катионы и анионы. Реакции ионного обмена. Условия протекания реакций 
ионного обмена. Электролитическая диссоциация кислот, щелочей и солей. Степень 
окисления. Определение степени окисления атомов химических элементов в 
соединениях. Окислитель. Восстановитель. Сущность окислительно- 
восстановительных реакций. 

Неметаллы IV - VII групп и их соединения 

Положение неметаллов в периодической системе химических элементов Д.И. 
Менделеева. Общие свойства неметаллов. Галогены: физические и химические 
свойства. Соединения галогенов: хлороводород, хлороводородная кислота и ее соли. 
Сера: физические и химические свойства. Соединения серы: сероводород, сульфиды, 
оксиды серы. Серная, сернистая и сероводородная кислоты и их соли. Азот: 
физические и химические свойства. Аммиак. Соли аммония. Оксиды азота. Азотная 
кислота и ее соли. Фосфор: физические и химические свойства. Соединения фосфора: 
оксид фосфора (V), ортофосфорная кислота и ее соли. 
Углерод: физические и химические свойства. Аллотропия углерода: алмаз, графит, 
карбин, фуллерены. Соединения углерода: оксиды углерода (II) и (IV), угольная 
кислота и ее соли. Кремний и его соединения. 

Металлы и их соединения 



 

 

Положение металлов в периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева. Металлы в 
природе и общие способы их получения. Общие физические свойства металлов. Общие химические 
свойства металлов: реакции с неметаллами, кислотами, солями. Электрохимический ряд напряжений 
металлов. Щелочные металлы и их соединения. Щелочноземельные металлы и их соединения. 
Алюминий. Амфотерность оксида и гидроксида алюминия. Железо. Соединения железа и их 
свойства: оксиды, гидроксиды и соли железа (II и III). 

Первоначальные сведения об органических веществах 
Первоначальные сведения о строении органических веществ. Углеводороды: метан, этан, этилен. 
Источники углеводородов: природный газ, нефть, уголь. Кислородсодержащие соединения: спирты 
(метанол, этанол, глицерин), карбоновые кислоты (уксусная кислота, аминоуксусная кислота, 
стеариновая и олеиновая кислоты). Биологически важные вещества: жиры, глюкоза, белки. 
Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 

Типы расчетных задач: 
Вычисление массовой доли химического элемента по формуле соединения. 
Установление простейшей формулы вещества по массовым долям химических элементов. 
Вычисления по химическим уравнениям количества, объема, массы вещества по количеству, объему, массе 

реагентов или продуктов реакции. 

Расчет массовой доли растворенного вещества в растворе. 

Примерные темы практических работ: 
Лабораторное оборудование и приемы обращения с ним. Правила безопасной работы в химической 

лаборатории. 

Очистка загрязненной поваренной соли. 

Признаки протекания химических реакций. 

Получение кислорода и изучение его свойств. 

Получение водорода и изучение его свойств. 

Приготовление растворов с определенной массовой долей растворенного вещества. 

Решение экспериментальных задач по теме «Основные классы неорганических соединений». 

Реакции ионного обмена. 

Качественные реакции на ионы в растворе. 

Получение аммиака и изучение его свойств. 

Получение углекислого газа и изучение его свойств. 

Решение экспериментальных задач по теме «Неметаллы IV - VII групп и их соединений». 

Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и их соединения». 

2.2.14. Искусство 

Изобразительное искусство 
5 класс 34 ч. 
I раздел 
«Древние корни народного искусства» 

Знакомятся с традиционными образами в народном искусстве (мать-земля, древо жизни, 
конь-лось-олень, птица, солнечные знаки), крестьянским домом, рассматривается как 
художественный образ, отражающий взаимосвязь большого космоса (макрокосма) и мира человека, 
жизненно важные участки крестьянского интерьера, освоении языка орнамента на материале 
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русской народной вышивки, знакомство с костюмом Белгородской области и народно-
праздничными обрядами. 

Древние образы в народном искусстве. 
Убранство русской избы. Внутренний мир русской избы. 
Конструкция, декор предметов народного быта. 
Русская народная вышивка. 
Народный праздничный костюм. 
Народные праздничные обряды. 

1 тема. Древние образы в нароДном искусстве 
Традиционные образы народного (крестьянского) прикладного искусства — солярные знаки, конь, 
птица, мать-земля, древо жизни — как выражение мифопоэтических представлений человека о мире, 
как память народа. Декоративные изображения как обозначение жизненно важных для человека 
смыслов, их условно-символический характер. 
ЗаДание: выполнение рисунка на тему древних образов в узорах вышивки, росписи, резьбе по дереву 
(древо жизни, мать-земля, птица, конь, солнце). 
Материалы: гуашь, кисть или восковые мелки, акварель или уголь, сангина, бумага. 

2-3 тема. Убранство русской избы 
Дом - мир, обжитой человеком, образ освоенного пространства. Избы севера и средней полосы 
России. Единство конструкции и декора в традиционном русском жилище. Отражение картины мира 
в трехчастной структуре и в декоре крестьянского дома (крыша, фронтон - небо, рубленая клеть - 
земля, подклеть (подпол) - подземно-водный мир). Декоративное убранство (наряд) крестьянского 
дома: охлупень, полотенце, причелина, лобовая доска, наличники, ставни. 
ЗаДание: создание эскиза декоративного убранства избы: украшение деталей дома (полотенце, 
причелина, лобовая доска, наличники и т.д.) солярными знаками, растительными и зооморфными 
мотивами, геометрическими элементами, выстраивание их в орнаментальную композицию. 
Материалы: сангина и уголь или восковые мелки и акварель, кисть, бумага. 

4 тема. Внутренний мир русской избы 
Деревенский мудро устроенный быт. Устройство внутреннего пространства крестьянского дома, его 
символика (потолок — небо, пол — земля, подпол — подземный мир, окна — очи, свет и т. д.). 
Жизненно важные центры в крестьянском доме: печное пространство, красный угол, круг предметов 
быта, труда и включение их в пространство дома. Единство пользы и красоты. 
ЗаДание: изображение внутреннего убранства русской избы с включением деталей крестьянского 
интерьера (печь, лавки, стол, предметы быта и труда) 
Материалы: карандаш или восковые мелки, акварель, кисти, бумага. 

5 тема. Конструкция, Декор преДметов нароДного быта 
Русские прялки, деревянная резная и расписная посуда, предметы труда — область конструктивной 
фантазии, умелого владения материалом. Единство пользы и красоты, конструкции и декора. 
Подробное рассмотрение различных предметов народного быта, выявление символического 
значения декоративных элементов. 
ЗаДание: выполнение эскиза декоративного убранства предметов крестьянского быта (ковш, прялка 
и т.д.). 
Материалы: смешанная техника (рисунок восковыми мелками и акварельная заливка или сангиной 
разных оттенков), кисть, бумага. 

6 тема. Русская нароДная вышивка 
Крестьянская вышивка — хранительница древнейших образов и мотивов, их устойчивости и 
вариативности. Условность языка орнамента, его символическое значение. Особенности орнаментал 
ьных построений в вышивках на полотенце. 
ЗаДание: создание эскиза вышитого полотенца по мотивам народной вышивки; украшение своего 
полотенца вырезанными из тонкой бумаги кружевами. 
Материалы: гуашь или восковые мелки, акварель, тонкая кисть, фломастеры, бумага ножницы.. 



 

 

7-8 тема. НароДный празДничный костюм 

Народный праздничный костюм — целостный художественный образ. Северорусский и 
южнорусский комплекс одежды. Разнообразие форм и украшений народного праздничного костюма 
в различных республиках и регионах России. 
Свадебный костюм. Форма и декор женских головных уборов. Выражение идеи целостности мира, 
нерасторжимой связи земного и небесного в образном строе народной праздничной одежды. 
Задание: создание эскизов народного праздничного костюма (женского или мужского) северных и 
южных районов России в одном из вариантов: а) украшение съемных деталей одежды для картонной 
игрушки -куклы; б) украшение крупных форм крестьянской одежды (рубаха, душегрея, сарафан) 
нарядным орнаментом. 
Материалы: бумага, ножницы, клей, ткань, гуашь, кисти, мелки, пастель. 

9 тема. Народные праздничные обряды (обобщение темы) 
Календарные народные праздники — это способ участия человека, связанного с землей, в событиях 
природы (будь то посев или созревание колоса), это коллективное ощущение целостности мира. 
Обрядовые действия народного праздника, их символическое значение. Активная беседа по данной 
проблематике сопровождается просмотром слайдов, репродукций. Урок можно построить как 
выступление поисковых групп по проблемам народного искусства или как праздничное 
импровизационно-игровое действо в заранее подготовленном интерьере народного жилища. 
II раздел 
«Связь времен в народном искусстве» 

Включение детей в поисковые группы по изучению традиционных народных 
художественных промыслов России (Жостово, Хохломы, Гжели). При знакомстве учащихся с 
филимоновской, дымковской, каргопольской народными глиняными игрушками, следует обратить 
внимание на живучесть в них древнейших образов: коня, птицы, бабы. Направить усилия учащихся 
на восприятие и создание художественного образа игрушки в традициях старооскольского 
промысла. При изучении Борисовской керамики обратить внимание на разнообразие скульптурных 
форм посуды, мелкой пластики; на органическое единство формы и декора; на орнаментальные и 
декоративно-сюжетные композиции росписи; на главные отличительные элементы. 

Древние образы в современных народных игрушках. 
Искусство Гжели. Городецкая роспись. Хохлома. 
Жостово. Роспись по металлу. 
Искусство Борисовской керамики. Истоки и современное развитие промысла. Роль народных 
художественных промыслов в современной жизни. 

10 тема. Древние образы в современных народных игрушках 
Магическая роль глиняной игрушки в глубокой древности. Традиционные древние образы (конь, 
птица, баба). Особенности пластической формы глиняных игрушек, принадлежащих различным 
художественным промыслам. Единство формы и декора в игрушке. Цветовой строй и основные 
элементы росписи филимоновской, дымковской, каргопольской и других местных форм игрушек. 
Задание: создание игрушки (пластилин или глина) своего образа и украшение ее декоративными 
элементами в соответствии с традицией одного из промыслов. 
Материалы: пластилин или глина, стеки, подставка для лепки, водоэмульсионная краска для 
грунтовки, гуашь и тонкие кисти для росписи. 

11 тема. Искусство Гжели 
Краткие сведения из истории развития гжельской керамики, слияние промысла с художественной 
промышленностью. Разнообразие и скульптурность посудных форм, единство формы и декора. 

Особенности гжельской росписи: сочетание синего и белого, игра тонов, тоновые контрасты, 
виртуозный круговой мазок с растяжением, дополненный изящной линией. 
Задание: изображение выразительной посудной формы с характерными деталями (носик, ручка, 
крышечка) на листе бумаги нарядной гжельской росписью. 
Материал: белая бумага, ножницы, клей, акварель, большие и маленькие кисти. 



163

 

 

12 тема. Городецкая роспись. 
Краткие сведения из истории развития городецкой росписи. Изделия Городца - национальное 
достояние отечественной культуры. Своеобразие городецкой росписи, единство предметной формы 
и декора. Бутоны, розаны и купавки — традиционные элементы городецкой росписи. Птицы и конь 
- традиционные мотивы городецкой росписи. Основные приемы городецкой росписи. 
Задание: выполнение эскиза одного из предметов быта (доска для резки хлеба, подставка под чайник, 
коробочка, лопасть прялки и др.) украшение его традиционными элементами и мотивами городецкой 
росписи. 
Материалы: гуашь, большие и маленькие кисти, тонированная под дерево бумага. 

13-14 тема. Хохлома. 
Краткие сведения из истории развития хохломского промысла. Своеобразие хохломской росписи. 
Травный узор,. Существует два типа письма: верховое и фоновое. Классическим примером 
«верхового» письма может служить «травка» Для «фоновой» росписи было характерно применение 
чёрного или красного фона, тогда как сам рисунок оставался золотым. 
Задание: выполнение фрагмента росписи по мотивам хохломской росписи с использованием 
элементов «травная» роспись, роспись «под листок» или «под ягодку», роспись «пряник» или 
«рыжик,«Травная роспись». 
Материалы: гуашь, акварель, большие и маленькие кисти, формочки под роспись. Зрительный ряд: 
слайды и репродукции с изображением произведений хохломского промысла, подлинные образцы 
Хохломы. 

15 темаИскусство Жостова. Истоки и современное развитие промысла 
Краткие сведения из истории художественного промысла. Разнообразие форм подносов, фонов и 
вариантов построения цветочных композиций, сочетание в росписи крупных, средних и мелких форм 
цветов. 
Основные приемы жостовского письма, формирующие букет: замалевок, тенежка, прокладка, 
бликовка, чертежка, привязка. 
Задание: выполнение фрагмента по мотивам жостовской росписи, включающего крупные, мелкие и 
средние формы цветов; составление на подносе большого размера общей цветочной композиции. 
Материалы: гуашь, большие и маленькие кисти, белая бумага 

16 тема Искусство Семикаракорской керамики. Истоки и современное развитие промысла. 
Краткие сведения из истории возникновения гончарного промысла Семикаракор. Своеобразие 
формы и декора семикаракорской керамики. Слияние промысла с художественной 
промышленностью. Природные мотивы в изделиях Семикаракорских мастеров. Сочетание мазка-
пятна с тонкой прямой волнистой, спиралевидной линией. 
Задание: изображение выразительной посудной формы с характерными деталями (носик, ручка, 
крышечка), используя для этого обклеенную пластилином баночку; украшение объемной формы 
характерным узором Семикаракорской росписи. 
Материалы: пластилин, банка, стеки. 

17 тема. Роль народных художественных промыслов в современной жизни (обобщение темы) 
Выставка работ и беседа на темы «Традиционные народные промыслы - гордость и достояние 
национальной отечественной культуры». «Промыслы как искусство художественного сувенира». 
«Место произведений традиционных народных промыслов в современной жизни и быту». 
Проведение беседы или занимательной викторины. Поисковые группы активно используют 
собранный материал во время обобщения информации о тех промыслах, которые не были затронуты 
на уроках этой четверти, а также задают вопросы классу, предлагают открытки для систематизации 
зрительного материала по определенному признаку. 
К этому занятию учащиеся готовят выставку работ для более полного обобщения темы четверти. 
III раздел 
Декор - человек, общество, время. 
Проявление эмоционального отклика, интереса к многообразию форм и декора в классическом 
декоративно-прикладном искусстве разных народов, стран, времен. Акцентирование внимание на 
социальной функции этого искусства, представление его роли в организации жизни общества, в 



 

 

формировании и регулировании человеческих отношений, в различении людей по социальной и 
профессиональной принадлежности. Разговор о социальной роли декоративного искусства следует 
замкнуть на современности, чтобы показать учащимся, что костюм, его декор и сегодня сообщает 
информацию, закрепленную в форме знаков-отличий. Эти знаки имеют общественно-символическое 
значение. При знакомстве с образом художественной культуры древних египтян, древних греков, 
Востока на примере Японии, Западной Европы периода Средневековья основной акцент переносится 
на декоративно-знаковую, социальную роль костюма и, кроме того, закрепляется эмоциональный 
интерес учащихся к образному, стилевому единству декора одежды, предметов быта, интерьера, 
относящихся к определенной эпохе. 

Ознакомление с гербами и эмблемами Ростовской области происходит при определении 
символического характера языка герба как отличительного знака, его составных частей, 
символического значения изобразительных элементов и цвета в искусстве геральдики. 

Зачем людям украшения. 
Роль декоративного искусства в жизни древнего общества. 
Одежда «говорит» о человеке. 
Коллективная работа «Бал в интерьере дворца» 
О чём рассказывают нам гербы Ростовской области. 
Роль декоративного искусства в жизни человека и общества (обобщение темы). 

18 тема. Зачем люДям украшения. 
Предметы декоративного искусства несут на себе печать определенных человеческих отношений. 
Украсить - значит наполнить вещь общественно значимым смыслом, определить социальную роль 
ее хозяина. Эта роль сказывается на всем образном строе вещи: характере деталей, рисунке 
орнамента, цветовом строе, композиции. 
Особенности украшений воинов, древних охотников, вождя племени, царя и т. д. 
Задание: рассмотрение и обсуждение (анализ) разнообразного зрительного ряда, подобранного по 
теме; роль украшения в жизни современного человека; выполнение объемного украшения в 
соответствии с современными модными тенденциями. 
Материалы: картон, фломастеры, клей, цветная бумага, ножницы. 

19-20 тема. Роль Декоративного искусства в жизни Древнего общества. 
Роль декоративно-прикладного искусства в Древнем Египте. Подчеркивание власти, могущества, 
знатности египетских фараонов с помощью декоративно-прикладного искусства. 
Символика элементов декора в произведениях Древнего Египта, их связь с мировоззрением египтян 
(изображение лотоса, жука-скарабея, ладьи вечности и др.). 
Различие одежд людей высших и низших сословий. Символика цвета в украшениях. 
ЗаДание: 1. Выполнение эскиза украшения (солнечного ожерелья, подвески, нагрудного украшения-
пекторали, браслета и др.), в котором используются характерные знаки-символы. 
2. Выполнение эскиза костюма древних египтян высших и низших сословий общества. Материалы: 
цветные мелки, гуашь теплых оттенков, кисти. 

21-22-23 тема. Одежда «говорит» о человеке. 
Декоративно-прикладное искусство Древней Греции. Древнего Рима и Древнего Китая. Строгая 
регламентация в одежде у людей разных сословий. Символы правителей и императоров. Знаки 
отличия в одежде высших чиновников. Одежды знатных горожанок, их украшения. 
Декоративно-прикладное искусство Западной Европы хуп века (эпоха барокко), которое было 
совершенно не похоже на древнеегипетское, древнегреческое и древнекитайское своими формами, 
орнаментикой, цветовой гаммой. Однако суть декора (украшений) остается та же - выявлять роль 
людей, их отношения в обществе, а также выявлять и подчеркивать определенные общности людей 
по классовому, сословному и профессиональному признакам. 
Черты торжественности, парадности, чрезмерной декоративности в декоративно-прикладном 
искусстве хуп века. Причудливость формы, пышная декоративная отделка интерьеров, мебели, 
предметов быта. Костюм придворной знати, акцент в костюме на привилегированное положение 
человека в обществе. Одежда буржуазии, простых горожан. 
Задание: 1. Выполнение эскиза костюма Древней Греции или Древнего Рима с учетом отличий в 
одежде у людей разных сословий. 
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2. Моделирование одежды императора Древнего Китая или знатной китаянки. Составление 
коллективной композиции. 
3. Выполнение эскиза костюма Западной Европы хуп века высших и низших сословий общества в 
технике «коллаж». 
Материалы: гуашь, кисти, бумага, салфетки, ножницы, нитки, клей, цветная бумага, восковые 
мелки. 

24-25 тема. Коллективная работа «Бал в интерьере дворца» 
Одежда, костюм не только служат практическим целям, но и являются особым знаком - знаком 
положения человека в обществе, его роли в обществе. Сопоставление отличительных признаков 
костюма различных стран и эпох. Закрепление пройденного материала по теме «Костюм разных 
социальных групп в разных странах». 
Задание: выполнение итоговой коллективной работы «Бал во дворце» (продумывание общей 
композиции, изображение мебели и отдельных предметов, а также разных по величине фигур людей 
в нарядных костюмах; соединение деталей в общую композицию). 
Материалы: бумага, гуашь, большие и маленькие кисти, кусочки ткани, клей, ножницы. 

26 тема. О чём рассказывают нам гербы Ростовской области. 
Декоративность, орнаментальность, изобразительная условность гербов Ростова и городов 
Ростовской области. История создания герба Ростова, Ростовской области и районных центров. 
Преемственность цветового и символического значения элементов гербов 17 века и современности. 
Задания: Создание по образцу гербов Ростова и Ростовской области (коллективная работа). 
Материалы: картон, цветная бумага, клей, ножницы. 

27 тема. Роль декоративного искусства в жизни человека и общества (обобщение темы). 
Итоговая игра-викторина с привлечением учебно-творческих работ, произведений декоративно-
прикладного искусства разных времен, художественных открыток, репродукций и слайдов, 
собранных поисковыми группами. 
Задания: выполнение различных аналитически - творческих заданий, например рассмотреть 
костюмы и определить их владельцев, увидеть неточности, которые допустил художник при 
изображении костюма, или систематизировать зрительный материал (предмета быта, костюм, 
архитектура) по стилистическому признаку.. 
IV раздел. 
Декоративное искусство в современном мире. 
Знакомство на уроках с богатством разновидностей керамики, художественного стекла, металла и т. 
д., определение образного строя произведений, восприятие их с точки зрения единства формы, 
способствует выявлению средств, используемых художником в процессе воплощения замысла. 

Современное выставочное искусство. 
Ты сам - мастер декоративно-прикладного искусства (Витраж) 
Ты сам - мастер декоративно-прикладного искусства ( мозаичное панно) 
Создание декоративной композиции «Здравствуй, лето!». 

28-29 тема. Современное выставочное искусство. 
Многообразие материалов и техник современного декоративно-прикладного искусства 
(художественная керамика, стекло, металл, гобелен, роспись по ткани, моделирование одежды). 
Современное понимание красоты профессиональными художниками мастерами декоративно-
прикладного искусства. Насыщенность произведений яркой образностью, причудливой игрой 
фантазии и воображения. 
Пластический язык материала, его роль в создании художественного образа. Творческая 
интерпретация древних образов народного искусства в работах современных художников. 
Задание: восприятие (рассматривание) различных произведений современного декоративного 
искусства; рассуждение, участие в диалоге, связанном с выявлением отличий современного 
декоративного искусства от народного традиционного, с осознанием роли выразительных средств в 
создании декоративного образа в конкретном материале 
30-31 тема. Ты сам - мастер декоративно-прикладного искусства (Витраж) 



 

 

Коллективная реализация в конкретном материале разнообразных творческих замыслов. 
Технология работы, постепенное, поэтапное выполнение задуманного витража. Выполнение эскиза 
будущей работы в натуральную величину. Деление общей композиции на фрагменты. Соединение 
готовых фрагментов в более крупные блоки. Их монтаж в общее декоративное панно. 
Задания: 1. Выполнение творческой работы, в разных материалах и техниках. 
2. Участие в отчетной выставке работ по декоративно-прикладному искусству на тему «Украсим 
кабинет своими руками». 
Материалы: бумага, кисти, гуашевые краски, фломастеры. 

32 тема. Создание декоративной композиции «Здравствуй, лето!». 
Роль выразительных средств (форма, линия, пятно, цвет, ритм, фактура) в построении декоративной 
композиции. 
Реализация разнообразных творческих замыслов, учетом свойств тканных и нетканых материалов. 
Технология работы с нетрадиционными материалами. Постепенное, поэтапное выполнение 
задуманного панно. Выполнение эскиза будущей работы в натуральную величину. 
Оформление школьной выставки по итогам года 
Задания: 1. Выполнение творческой работы, используя огромное разнообразие видов тканных и 
нетканых материалов. 
2. Участие в отчетной выставке работ по декоративно-прикладному искусству на тему «Украсим 
кабинет своими руками». 
Материалы: материалы для аппликации: ткань цветная и однотонная, рогожка, сезаль, веревки, 
ленты, тесьма 
6 класс. 
Искусство в жизни человека - 34 часов 
Раздел 1: Виды изобразительного искусства и основы образного языка 
Основы представлений о языке изобразительного искусства. Изобразительный язык и 
художественный образ. Виды изобразительного искусства. Творчество художника и творчество 
зрителя. Зрительские умения. Изобразительная деятельность как школа активного восприятия 
реальности: соотношение понятий «смотреть» и «видеть» в художественной культуре человека. 
Выразительное значение средств языка изображения. Фактура и характеристики художественных 
материалов как средств выражения. Форма, пятно, линия, объём, цвет. Ритм и пропорции. Роль и 
значение искусства в жизни людей. 

Первая четверть посвящена осмыслению, систематизации уже имеющихся знаний об 
изобразительном искусстве и получению новых. Как часто мы встречаемся с изобразительным 
искусством, какое место оно занимает в нашей жизни? Зачем уметь надо рисовать? Что значит 
понимать искусство и почему надо этому учиться? Почему в истории человечества никогда не 
существовало общества без искусства? На эти вопросы должен уметь ответить каждый ребёнок. 

В изобразительном искусстве (как и в любом другом виде искусства) всегда два полюса — 
художник (композитор, писатель, режиссёр) и зритель (слушатель, читатель). В любой из этих 
деятельностей необходимо творчество. И творить искусство, и воспринимать его подросток 
обучается через личное творчество. 

Учащиеся знакомятся с основами языка изображения, обобщают опыт владения 
художественными материалами, известными им с начальной школы, а также получают знания по 
применению этих материалов при создании художественного образа в графике, живописи, 
скульптуре. Две темы посвящены характеристике цвета, особенностям «живописного» цвета, 
понятию колорита в работах мастеров живописи. Заключительная тема четверти обобщает знания 
учащихся о средствах выразительности графики, живописи, скульптуры с целью создания 
художественного образа. 
Раздел 2: Мир наших вещей. Натюрморт 
Роль воображения в творчестве художника, умение изображать фантазии и умение изображать 
реальность. Изображение предметного мира в изобразительном искусстве! разных эпох. Навыки 
графического изображения предметов. Понятие о конструкции предмета и его форме. Представления 
о композиции и навыки композиционного решения натюрморта. Художественно-выразительные 
средства изображения! в натюрморте. Графический и живописный натюрморт: навыки 
изобразительной деятельности. Натюрморт как отражение мировоззрения художника и его времени. 
Натюрморт как творческая лаборатория художника. Натюрморт в искусстве XX века. 
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Раздел 3: Вглядываясь в человека. Портрет 
Приобщение учащихся к культурному наследию человечества через знакомство с искусством 
портрета разных эпох. Содержание портрета — интерес к личности, наделённой индивидуальными 
качествами. Портрет как выражение идеалов своего времени. Изображение головы человека в 
графике, живописи и скульптуре. Сходство внешнее и внутреннее. Художественно-выразительные 
средства создания портрета. Великие портретисты в истории культуры. Портрет в русском искусстве. 
Судьба портрета в отечественном и зарубежном современном искусстве. 

Основная задача этой четверти — приобщение учащихся к культурному наследию человечества 
через знакомство с искусством портрета разных эпох. Приобщение к культуре — это не столько 
получение знаний, сколько воспитание чувства сопричастности переживаниям, выраженным в 
произведениях искусства. Каждый учащийся может и должен, стать наследником огромного 
культурного достояния предков. На уроках изобразительного искусства происходит его 
первоначальное встраивание в эту культуру. 

Задачи приобщения к жанру портрета — это также развитие наблюдательности, глазомера, 
композиционного мышления и креативности. Искусство портрета требует специальных умений: 
умения видеть общую конструкцию и форму объекта, умения устанавливать основные пропорции 
головы, а также умения взглянуть по-новому на уже знакомое. 
Раздел 4: Человек и пространство. Пейзаж 
Изображение природы в искусстве разных эпох. Различные способы изображения пространства и их 
мировоззренческий смысл. Жанр пейзажа в европейском искусстве. Правила построения 
перспективы. Образ природы в произведениях изобразительного искусства. Пейзаж как выражение 
духовной жизни общества. Изображение природы как выражение впечатлений и переживаний 
художника. Становление национального пейзажа в отечественном искусстве. Национальный образ 
пейзажа и воплощение образа Родины. 
7 класс. 

Изображение фигуры человека и образ человека 
Образ человека стоит в центре искусства. Представление о красоте человека менялись в истории 
искусства. Овладение первичными навыками изображения фигуры и передача движений человека. 
Художественно-практическая работа учащихся связана содержательно с изучением истории 
искусства и развитием навыков восприятия. Изображение фигуры человека в истории искусства. 
Изображение человека в древних культурах. Красота и совершенство конструкции идеального тела 
человека (Древняя Греция) 
Пропорции и строение фигуры человека. Конструкция фигуры человека и основные пропорции. 
Пропорции, постоянные для фигуры человека и их индивидуальная изменчивость. 
Лепка фигуры человека. Изображение фигуры человека в истории скульптуры. Пластика и 
выразительность фигуры человека. Шедевры мирового искусства. 
Наброски фигуры человека с натуры. Набросок как вид рисунка, особенности и виды набросков. 
Главное и второстепенное в изображении. Деталь, выразительность детали. 
Понимание красоты человека в европейском и русском искусстве (урок обобщения и систематизации 
знаний). Проявление внутреннего мира человека в его внешнем облике. Драматический образ 
человека в европейском и русском искусстве. Поиск счастья и радости жизни. Сострадание человеку 
и воспевание его духовной силы. 

Поэзия повседневности 
Учащиеся должны осознать, что в произведениях бытового жанра, при изображении самых простых, 
обычных действий людей художник способен раскрыть глубину и поэзию понимания мира и себя в 
этом мире. 
Поэзия повседневной жизни в искусстве разных народов. Картины мира и представления о ценностях 
жизни в изображении повседневности у разных народов. 
Творчество великих художников, художников передвижников. Государственная Третьяковская 
галерея. 
Тематическая картина. Бытовой и исторический жанры. Понятие жанр в системе жанров 
изобразительного искусства. Жанры в живописи, графике, скульптуре. Подвижность границ между 
жанрами. Бытовой, мифологический, исторический жанры и тематическое богатство внутри них. 
Сюжет и содержание в картине. Понятие сюжета, темы и содержания в произведениях 
изобразительного искусства. Разница между сюжетом и содержанием. Разное содержание в картинах 



 

 

с похожим сюжетом. 
Жизнь каждого дня - большая тема в искусстве. Произведения искусства на тему будней и их 
значение в понимании человеком своего бытия. Поэтическое восприятие жизни. 
Жизнь в моем городе в прошлых веках (историческая тема в бытовом жанре). Бытовые сюжеты на 
тему жизни в прошлом. Интерес к истории и укладу жизни своего народа. Образ прошлого, 
созданный художниками, и его значение в представлении народа о самом себе. 
Праздник и карнавал в изобразительном искусстве. Сюжеты праздника в изобразительном искусстве. 
Праздник - это игра, танцы, песни, неожиданные ситуации, карнавал, маскарад, т.е. превращение 
обычного в необычное. 

Великие темы жизни 
Исторические и мифологические темы в искусстве разных эпох. Живопись монументальная и 
станковая. Монументальные росписи - фрески. Фрески в эпоху возрождения. Мозаика. 
Тематическая картина в русском искусстве XIX века. Значение изобразительной станковой картины 
в русском искусстве. Картина - философское размышление. Беседа о великих русских живописцах 
19 столетия. 
Процесс работы над тематической картиной. Понятия темы, сюжета и содержания. Этапы создания 
картины: эскизы - поиски композиции; рисунки, зарисовки и этюды - сбор натурного материала. 
Библейские темы в изобразительном искусстве. Вечные темы в искусстве. Особый язык изображения 
в искусстве средних веков. Особенности византийских мозаик. Древнерусская иконопись и ее особое 
значение. Великие русские иконописцы. 
Монументальная скульптура и образ истории народа. Роль монументальных памятников в 
формировании исторической памяти народа. Героические образы в скульптуре. Мемориалы. Тема 
Великой Отечественной войны в станковом и монументальном искусстве. 
Место и роль картины в искусстве XX века (урок обобщения материала). Множественность 
направлений и языков изображения в искусстве 20 века. Трагические темы в искусстве середины 
века. Возрастание личностной позиции художника во второй половине 20 века. Проблема 
взаимоотношений поколений, личности и общества, природы и человека. 

Реальность жизни и художественный образ. 
Материал четверти посвящен итоговым теоретическим знаниям об искусстве. Главная задача 
изучения искусства - обучение ребенка живому восприятию ради нового понимания и богатого 
переживания жизни. Художественно-творческие проекты: выражение идеи; замысел, эскизы. 
Искусство иллюстрации. Слово и изображение. Иллюстрация как форма взаимосвязи слова с 
изображением. Способность иллюстрации выражать глубинные смыслы литературного 
произведения. Известные иллюстраторы книги. 
Конструктивное и декоративное начало в изобразительном искусстве. Конструктивное начало - 
организующее начало в изобразительном произведении. Построение произведения как целого. 
Зрительная и смысловая организация пространства картины. Декоративное значение произведений 
изобразительного искусства. 
Зрительские умения и их значение для современного человека. Язык искусства и средство 
выразительности. Понятие «художественный образ». Творческий характер зрительского 
восприятия.. 
История искусства и история человечества. Стиль и направление в изобразительном искусстве 
(импрессионизм и реализм). Стиль как художественное выражение восприятия мира. Направление в 
искусстве как идейное объединение художников. 
Личность художника и мир его времени в произведениях искусства. Направление в искусстве и 
творческая индивидуальность художника. Великие художники в истории искусства и их 
произведения. 
Крупнейшие музеи изобразительного искусства и их роль в культуре (обобщение и систематизация 
изученного материала). Музеи мира. История становления. Представление о роли художественного 
музея в национальной и мировой культуре, высочайшие ценности музейных собраний и 
естественной потребности людей в общении с искусством. 

VIII класс 
Синтез искусств (1 час). Общность жизненных истоков, художественных идей, образного 

строя произведений различных видов искусств. Роль и значение изобразительного искусства в 
синтетических видах творчества. Общие выразительные средства визуальных искусств: тон, цвет, 
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объем. Общность и специфика восприятия художественного образа в разных видах искусства. 
Синтез искусств в архитектуре (9 часов). Виды архитектуры. Эстетическое содержание и 

выражение общественных идей в художественных образах архитектуры. Выразительные средства 
архитектуры (композиция, тектоника, масштаб, пропорции, ритм, пластика объемов, фактура и 
цвет материалов). Бионика. 

Стили в архитектуре (античность, готика, барокко, классицизм). 
Связь архитектуры и дизайна (промышленный, рекламный, ландшафтный, дизайн интерьера и 

др.) в современной культуре. Композиция в дизайне (в объеме и на плоскости). 
Опыт творческой деятельности. Зарисовки элементов архитектуры. Выполнение эскизов 

архитектурных композиций. Создание художественно-декоративных проектов, объединенных 
единой стилистикой. 

Синтез искусств в театре (2 часа). Общие законы восприятия композиции картины и сцены. 
Сценография. Художники театра (В.М. Васнецов, А.Н. Бенуа, Л.С. Бакст, В.Ф. Рындин, Ф.Ф. 
Федоровский и др.). 

Опыт творческой деятельности. Создание эскиза и макета оформления сцены. Эскизы 
костюмов. 

Изображение в полиграфии (2 часа). Множественность, массовость и общедоступность 
полиграфического изображения. Формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, 
афиши, буклеты, открытки и др. Образ - символ - знак. Стилевое единство изображения и текста. 
Типы изображения в полиграфии (графическое, живописное, фотографическое, компьютерное). 
Художники книги (Г.Доре, И.Я. Билибин, В.В. Лебедев, В.А. Фаворский, Т.А. Маврина и др.). 

Опыт творческой деятельности. Проектирование обложки книги, рекламы, открытки, 
визитной карточки, экслибриса, товарного знака, разворота журнала, сайта. Иллюстрирование 
литературных и музыкальных произведений. 

Изображение в фотографии (1 час). Изображение в фотографии и изобразительном 
искусстве. Особенности художественной фотографии. Выразительные средства (композиция, 
план, ракурс, свет, ритм и др.). Художественного образа в фотоискусстве. Фотохудожники 
(мастера российской, английской, польской, чешской и американской школы и др.). 

Опыт творческой деятельности. Создание художественной фотографии, фотоколлажа. 

Синтетическая природа экранных искусств (1 час). Специфика киноизображения: кадр и 
монтаж. Средства эмоциональной выразительности в фильме (композиция, ритм, свет, цвет, музыка, 
звук). Документальный, игровой и анимационный фильмы. Фрагменты фильмов (по выбору). 
Мастера кино (С.М. Эйзенштейн, А.П. Довженко, Г.М. Козинцев, А.А. Тарковский и др.). 

Телевизионное изображение, его особенности и возможности. 
Опыт творческой деятельности. Создание мультфильма, видеофильма, раскадровки по 

теме.. Выражение в творческой деятельности своего отношения к изображаемому. 
Изображение на компьютере (1 час). Компьютерная графика и ее использование в 

полиграфии, дизайне, архитектурных проектах. 
Опыт творческой деятельности. Проектирование сайта. 

Музыка 

Овладение основами музыкальных знаний в основной школе должно обеспечить 
формирование основ музыкальной культуры и грамотности как части общей и 
духовной культуры школьников, развитие музыкальных способностей обучающихся, 
а также способности к сопереживанию произведениям искусства через различные 
виды музыкальной деятельности, овладение практическими умениями и навыками в 
различных видах музыкально-творческой деятельности. 

Освоение предмета «Музыка» направлено на: 

приобщение школьников к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому феномену, осознание 

через музыку жизненных явлений, раскрывающих духовный опыт поколений; 

расширение музыкального и общего культурного кругозора школьников; воспитание их музыкального вкуса, 

устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, классическому и современному 



 

 

музыкальному наследию; 

развитие творческого потенциала, ассоциативности мышления, воображения, позволяющих проявить 

творческую индивидуальность в различных видах музыкальной деятельности; 

развитие способности к эстетическому освоению мира, способности оценивать произведения искусства по 

законам гармонии и красоты; 

овладение основами музыкальной грамотности в опоре на способность эмоционального восприятия музыки 

как живого образного искусства во взаимосвязи с жизнью, на специальную терминологию и ключевые понятия 

музыкального искусства, элементарную нотную грамоту. 

В рамках продуктивной музыкально-творческой деятельности учебный предмет 
«Музыка» способствует формированию у обучающихся потребности в общении с 
музыкой в ходе дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации, 
самообразования, организации содержательного культурного досуга на основе 
осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в развитии мировой 
культуры. 
Изучение предмета «Музыка» в части формирования у обучающихся научного 
мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, 
эксперимент, моделирование), освоения практического применения научных знаний 
основано на межпредметных связях с предметами: «Литература», «Русский язык», 
«Изобразительное искусство», «История», «География», «Математика» и др. 
Программа содержит перечень музыкальных произведений, используемых для 
обеспечения достижения образовательных результатов, по выбору образовательной 
организации. По усмотрению учителя музыкальный и теоретический материал 
разделов, связанных с народным музыкальным творчеством, может быть дополнен 
регионально- национальным компонентом. 

“Музыка и литература” 
Взаимодействие музыки и литературы раскрывается на образцах вокальной музыки. Это, прежде 
всего такие жанры, в основе которых лежит поэзия, - песня, романс, опера. Художественный смысл 
и возможности программной музыки (сюита, концерт, симфония), а также таких инструментальных 
произведений, в которых получили вторую жизнь народные мелодии, церковные напевы, интонации 
колокольных звонов. 
Значимость музыки в жизни человека благодаря вдумчивому чтению литературных произведений, 
на страницах которых «звучит» музыка. Она нередко становится одним из действующих лиц сказки 
или народного сказания, рассказа или повести, древнего мифа или легенды. Что роднит музыку с 
литературой. Сюжеты, темы, образы искусства. 

Интонационные особенности языка народной, профессиональной, религиозной музыки (музыка 
русская и зарубежная, старинная и современная). Специфика средств художественной 
выразительности каждого из искусств. Вокальная музыка. Фольклор в музыке русских 
композиторов. Жанры инструментальной и вокальной музыки. Вторая жизнь песни. Писатели и 
поэты о музыке и музыкантах. Путешествия в музыкальный театр: опера, балет, мюзикл. Музыка в 
театре, кино, на телевидении. Использование различных форм музицирования и творческих заданий 
в освоении содержания музыкальных образов. Выявление общности и специфики жанров и 
выразительных средств музыки и литературы. Что роднит музыку с литературой. Интонационно - 
образная, жанровая и стилевая основы музыкального искусства как ее важнейшие закономерности, 
открывающие путь для его познания, установления связи с жизнью и с другими видами искусства. 
Поэма, былина, сказка. Песня, романс. Роль музыки в семье искусств, ее влияние на другие 
искусства. Значение слов в песне. Вокализ. Интонационно-образная, жанровая, стилевая основы 
музыки в картинах и мелодиях, музыкального искусства как ее важнейшие закономерности, 
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открывающие путь для его познания, установления связи с жизнью и с другими искусствами. 
Интонация как носитель смысла в музыке. 
Вокальная музыка. Взаимосвязь музыки и речи на основе их интонационной общности и различий. 
Богатство музыкальных образов (лирические). Народные истоки русской профессиональной музыки. 
Представление о песне как истоке и вершине музыки. Взаимосвязь музыки и речи на основе их 
интонационной общности и различий. Народное музыкальное творчество. Сущность и особенности 
устного народного музыкального творчества как части общей культуры народа, как способа 
самовыражения человека. Основные жанры русской народной музыки (наиболее распространенные 
разновидности обрядовых песен, трудовые песни, былины, лирические песни, частушки). 
Знакомство с различными жанрами русской народной песни: формирование необходимых вокально-
хоровых навыков. Особенности песенных жанров. Календарные песни. Разнохарактерные песенные 
жанры: трудовые, обрядовые, величальные, торжественные, хвалебные, шуточные, сатирические, 
игровые, хороводные, лирические песни. Песни - заклички. Взаимосвязь музыкальных, 
литературных и художественных образов. Развитие жанров камерной вокальной музыки - романс. 
Определение романса как камерного вокального произведения для голоса с инструментом, в котором 
раскрываются чувства человека, его отношение к жизни и природе. Возможность возрождения песни 
в новом жанре - романс. Фольклор в музыке русских композиторов. Особенности восприятия 
музыкального фольклора своего народа и других народов мира. Сущность и особенности устного 
народного музыкального творчества как части общей культуры народа, как способа самовыражения 
человека. Народное творчество как художественная самоценность. 

Особенности русской народной музыкальной культуры. Основные жанры русской народной музыки. 
Обращение композиторов к родному фольклору и к фольклору других народов. Общность и 
интонационное своеобразие музыкального фольклора народов России и других народов мира, их 
ярко выраженная национальная самобытность. Интонационное своеобразие музыкального 
фольклора разных народов; образцы песенной и инструментальной музыки родного края. 
Жанры инструментальной и вокальной музыки. Развитие жанров 
светской вокальной и инструментальной музыки. Наиболее значимые стилевые особенности 
классической музыкальной школы. Представление учащихся о роли литературы в появлении новых 
музыкальных жанров и произведений. Превращение песен в симфонические мелодии. Вторая 
жизнь песни. Народные истоки русской 
профессиональной музыке. Способы обращения композиторов к народной музыке: цитирование, 
варьирование, создание музыки в народном стиле. Раскрытие терминов и осмысление понятий: 
интерпретация, обработка, трактовка. Связь 

между музыкой русской композиторской 
музыкой и народным 
музыкальным искусством, отражающим жизнь, труд, быт русского народа. 
Всю жизнь мою несу родину в душе... Стилевое многообразие музыки 20 столетия. Наиболее 
значимые стилевые особенности русской классической музыкальной 

школы, развитие традиций русской классической музыкальной школы. Сопоставление образного 
содержания музыки, выявление контраста как основной прием развития произведения в целом. 
Определение средств музыкальной выразительности. Значимость музыки в жизни человека, ее роль 
в творчестве писателей и поэтов, а также ее национальному своеобразию. 
Писатели и поэты о музыке и музыкантах. Романтизм в западноевропейской музыке: особенности 
трактовки драматической и лирической сфер на примере образцов камерной инструментальной 
музыки - прелюдия, этюд. Сравнительная характеристика особенностей восприятия мира 
композиторами классиками и романтиками. ( В.Моцарт - Ф.Шопен). Осознание учащимися 
значимости музыкального искусства для творчества поэтов и писателей, расширение представлений 
о творчестве западноевропейских композиторов - В.А. Моцарт и Ф.Шопен. Реквием. 
Первое путешествие в музыкальный театр. Опера. Развитие жанра - опера. Народные истоки русской 
профессиональной музыки. Обращение композиторов к родному фольклору. Особенности оперного 
жанра, который возникает на основе литературного произведения как источника либретто оперы. 
Разновидности вокальных и инструментальных жанров, форм внутри оперы - (увертюра, ария, 
речитатив, хор, ансамбль), а также исполнители (певцы, дирижёр, оркестр). 
Второе путешествие в музыкальный театр. Балет. Развитие жанра - балет. Формирование русской 
классической школы. На основе имеющегося музыкально-слухового опыта учащихся продолжить 



 

 

знакомство с жанром балета, его происхождением, с либретто балетного спектакля, основой 
которого являются сказочные сюжеты; с именами лучших отечественных танцоров и хореографов. 
Балет - искусство синтетическое. 
Музыка в театре, кино и на телевидении. Творчество отечественных композиторов - песенников, 
роль музыки в театре, кино и телевидении. Роль литературного сценария и значение музыки в 
синтетических видах искусства: в театре, кино, на телевидении. 
Третье путешествие в музыкальный театр. Мюзикл. Взаимопроникновение «легкой» и «серьезной 
музыки», особенности их взаимоотношения в различных пластах современного музыкального 
искусства. Знакомство с жанром мюзикл. Особенности мюзикла, его истоки. Мир композитора. 
Музыка профессиональных композиторов. 

Тема №2. “Музыка и изобразительное искусство” 

Выявление многосторонних связей между музыкой и изобразительным искусством. Взаимодействие 
трех искусств - музыки, литературы, изобразительного искусства - наиболее ярко раскрывается при 
знакомстве с такими жанрами музыкального искусства, как опера, балет, мюзикл, а также с 
произведениями религиозного искусства («синтез искусств в храме»), народного творчества. 
Вслушиваясь в музыку, мысленно представить ее зрительный (живописный) образ, а всматриваясь в 
произведение изобразительного искусства, услышать в своем воображении ту или иную музыку. 
Выявление сходства и различия жизненного содержания образов и способов и приемов их 
воплощения. Взаимодействие музыки с изобразительным искусством. Исторические события, 
картины природы, разнообразные характеры, портреты людей в различных видах искусства. Образ 
музыки разных эпох в изобразительном искусстве. Небесное и земное в звуках и красках. 
Исторические события в музыке: через прошлое к настоящему. Музыкальная живопись и 
живописная музыка. Колокольность в музыке и изобразительном искусстве. Портрет в музыке и 
изобразительном искусстве. Роль дирижера в прочтении музыкального сочинения. Образы борьбы и 
победы в искусстве. Архитектура - застывшая музыка. Полифония в музыке и живописи. Творческая 
мастерская композитора, художника. Импрессионизм в музыке и живописи. Тема защиты Отечества 
в музыке и изобразительном искусстве. Использование различных форм музицирования и 
творческих заданий в освоении содержания музыкальных образов. 
Что роднит музыку с изобразительным искусством. Выразительность и изобразительность 
музыкальной интонации. Богатство музыкальных образов (лирические). Взаимосвязь музыки и 
живописи через образное восприятие мира. Способность музыки вызывать в нашем воображении 
зрительные (живописные) образы. Специфика средств художественной выразительности живописи. 
Отражение одного и того же сюжета в музыке и живописи 
Небесное и земное в звуках и красках. Отечественная и зарубежная духовная музыка в синтезе с 
храмовым искусством. Духовные образы древнерусского и западноевропейского искусства. Образ 
Богоматери как олицетворение материнской любви, милосердия, покровительства и заступничества. 
Образ Богоматери в русском и зарубежном искусстве. 
Звать через прошлое к настоящему. Выразительность и изобразительность музыкальной 
интонации. Богатство музыкальных образов (героические, эпические) и особенности их 
драматургического развития (контраст). Героические образы в музыке и изобразительном 
искусстве. Кантата. Контраст. Триптих, трехчастная форма. Выразительность. Изобразительность. 
Сопоставление героико-эпических образов музыки с образами изобразительного искусства. Песня-
плач. Осмысление темы о героических образах в искусстве. 
Музыкальная живопись и живописная музыка. Общее и особенное в русском и западноевропейском 
искусстве в различных исторических эпох, стилевых направлений, творчестве выдающихся 
композитов прошлого. «Музыкальные краски» в произведениях композиторов - романтиков. 
Музыкальные образы произведений, созвучные музыкальной живописи художника. 
Изобразительность. Сопоставление зримых образов музыкальных сочинений русского и 
зарубежного композитора (вокальные и инструментальные) и общность отражения жизни в русской 
музыке и поэзии. Восприятие, исполнение, сравнение произведений искусства, созданных в жанре 
пейзажа Ф.Шуберта и С. Рахманинова. Живописная пластика (цвет, линия, характер движения кисти) 
выражает тончайшие изменения настроений, состояний человеческой души. Изобр азительность. 
Инструментальный квинтет. 
Колокольность в музыке и изобразительном искусстве. Народные истоки русской профессиональной 
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музыки. Колокольность - важный элемент национального мировосприятия. Красота звучания 
колокола, символизирующего соборность сознания русского человека. Каждый композитор 
отражает в своих произведениях дух своего народа, своего времени, обращаясь к незыблемым 
духовным ценностям, которым стремились следовать многие поколениям русских людей. 
Портрет в музыке и изобразительном искусстве. Интонация как носитель смысла в музыке. 
Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. Постижение гармонии в синтезе 
искусств: архитектуры, музыки, изобразительного искусства. Великое прошлое родной земли, 
прекрасные памятники мира, в число которых входят и музыкальные шедевры. 
Волшебная палочка дирижера. Знакомство с творчеством выдающихся дирижеров. Значение 
дирижера в исполнении симфонической музыки. Роль групп инструментов симфонического 
оркестра. Симфонический оркестр. Группы инструментов оркестра. Дирижер. Особенности 
трактовки драматической музыки на примере образцов симфонии. Застывшая музыка. 
Отечественная и зарубежная духовная музыка в синтезе с храмовым искусством. Выразительные 
возможности различного склада письма (полифония). Пример музыкального в живописном, 
музыкальной формы в живописи. Гармония в синтезе искусств: архитектуры, музыки, 
изобразительного искусства. Православные храмы и русская духовная музыка. Хор, а капелла. 
Католические храмы и органная музыка. 
Полифония в музыке и живописи. Музыка И.Баха как вечно живое искусство, возвышающее душу 
человека. Знакомство с творчеством композитора на примере жанра - фуга. Выразительные 
возможности различного склада письма (полифония). Духовная музыка. Светская музыка. 
Музыка на мольберте. Стилевое многообразие музыки 20 столетия. Импрессионизм. Выявление 
многосторонних связей музыки, изобразительного искусства и литературы. Живописная музыка и 
музыкальная живопись. Иносказание, символизм. Композиция. Форма. Триптих. Соната. Allegro, 
Andante. Стилевое сходство и различие на примерах произведений русских и зарубежных 
композиторов. Искусство прошлого и настоящего всегда раскрывает перед слушателями, 
читателями, зрителями жизнь во всём её многообразии. 
О подвигах, о доблести и славе... Стилевое многообразие музыки 20 века. Богатство музыкальных 
образов - драматические, героические. Развитие исторической памяти подростков на основе 
освоения произведений различных видов искусства, раскрывающих тему защиты Родины. 
Музыкальный жанр - Реквием. 
В каждой мимолетности вижу я мир... Богатство музыкальных образов и особенности их 
драматургического развития в камерном - инструментальной музыке. Образный мир произведений 
С. Прокофьева и М. Мусоргского. Цикл «Мимолетности» Цикл 
«Картинки с выставки». Сопоставление музыкальных и художественных образов. Фортепианная 
миниатюра. Язык искусства. Интермедия 
Мир композитора. С веком наравне. Обобщение представлений о взаимодействии изобразительного 
искусства и музыки и их стилевом сходстве и различии на примере произведений русских и 
зарубежных композиторов. 
Работа над исследовательским проектом. Защита проекта. 

6 класс 
Тема № 1. «Мир образов вокальной и инструментальной музыки» 

Лирические, эпические, драматические образы. Единство содержания и формы. Многообразие 
жанров вокальной музыки (песня, романс, баллада, баркарола, хоровой концерт, кантата и др.). 
Песня, ария, хор в оперном спектакле. Единство поэтического текста и музыки. Многообразие 
жанров инструментальной музыки: сольная, ансамблевая, оркестровая. Сочинения для фортепиано, 
органа, арфы, симфонического оркестра, синтезатора. Музыка Древней Руси. Образы народного 
искусства. Фольклорные образы в творчестве композиторов. Образы русской духовной и светской 
музыки (знаменный распев, духовный концерт). Образы западноевропейской духовной и светской 
музыки (хорал, токката, фуга, кантата, реквием). Полифония и гомофония. Авторская песня прошлое 
и настоящее. Джаз — искусство XX в. (спиричуэл, блюз, современные джазовые обработки). 
Взаимодействие различных видов искусства в раскрытии образного строя музыкальных 
произведений. Использование различных форм музицирования и творческих заданий в 
освоении содержания музыкальных образов. 
Удивительный мир музыкальных образов. Музыкальный образ и музыкальная драматургия. 
Определение музыкального образа. Специфика вокальной и инструментальной музыки. Лирические 



 

 

образы русских романсов и песен. Многообразный мир эмоциональных чувств в лирическом 
романсе. Единство музыкальной и поэтической речи в романсе. 
Образы романсов и песен русских композиторов Старинный русский романс. Вокальная музыка 
(романс). Жанр песни-романса. Песня-диалог. Инструментальная обработка романса. 
Два музыкальных посвящения. Портрет в музыке и живописи. Картинная галерея. Возможности 
воплощения музыкального образа и его развития в различных музыкальных формах. Музыкальный 
портрет. Единство содержания и формы. Приемы развития музыкального образа. Особенности 
музыкальной формы. Сравнение исполнительских трактовок. 
«Уноси мое сердце в звенящую даль.» Стилевые особенности русской классической музыкальной 
школы и их претворение в творчестве русских композиторов. Лирические образы романсов 
С.В.Рахманинова. Мелодические особенности музыкального языка 
С.В.Рахманинова. Выразительность и изобразительность в музыке. 
Музыкальный образ и мастерство исполнителя. Исполнение музыки как искусство интерпретации. 
Выдающиеся российские исполнители: Ф.И.Шаляпин. Творчество Ф.И.Шаляпина. Выразительные 
тембровые и регистровые возможности голоса Ф.И.Шаляпина. Артистизм и талант Ф.И.Шаляпина. 
Обряды и обычаи в фольклоре и в творчестве композиторов. Народно-песенные истоки русской 
профессиональной музыки. Лирические образы свадебных обрядовых песен. Песня-диалог. 
Воплощение обряда свадьбы в операх русских композиторов. 
Образы песен зарубежных композиторов Искусство прекрасного пения. Интонация как носитель 
смысла в музыке. Знакомство с вокальным искусством прекрасного пения бельканто. Музыкальные 
образы песен Ф.Шуберта. Развитие музыкального образа от интонации до сюжетной сцены. 
Старинной песни мир. Баллада «Лесной царь». Разнообразие вокальной, вокальноинструментальной 
музыки. Драматические образы баллады «Лесной царь». Единство выразительного и 
изобразительного в создании драматически напряженного образа. Сквозное развитие баллады. 
Артистизм и мастерство исполнителя. 
Образы русской народной музыки. Народное искусство Древней Руси. Специфика русской народной 
музыкальной культуры и ее основные жанры. Особенности развития русского музыкального 
фольклора. Отличительные черты фольклора: импровизационность и вариационность. Образы 
русской народной духовной музыки. Духовный концерт. Духовная музыка в эпоху средневековья: 
знаменный распев. Характерные особенности духовной музыки. Основные жанры религиозно-
духовной культуры - Всенощная и Литургия. Знаменный распев как основа русской духовной 
музыки. Жанр хорового концерта. Полифоническое изложение материала. 
«Фрески Софии Киевской». Традиции и новаторство в музыкальном искусстве. 
Духовные сюжеты и образы в современной музыке. Особенности современной трактовки. 
«Перезвоны». Молитва. Духовная музыка русских композиторов: хоровой концерт; всенощная, 
литургия. Связь музыки В.Гаврилина с русским народным музыкальным творчеством. Жанр 
молитвы в музыке отечественных композиторов. 

Образы духовной музыки Западной Европы. Небесное и земное в музыке Баха. Полифония. Фуга. 
Хорал. Сочинения профессиональных композиторов. Творчество И.- С.Баха (прелюдия, фуга, 
месса).Характерные особенности музыкального языка И.С.Баха. Выразительные возможности 
органа. Особенности развития музыки в полифонии. 
Полифонический 2-частный цикл: токката и фуга, прелюдия и фуга. Современная рок- обработка 
музыки И.С.Баха. 
Образы скорби и печали. Фортуна правит миром. «Кармина бурана». Средневековая духовная музыка 
западноевропейской традиции: григорианский хорал, реквием. Образы скорби и печали в духовной 
музыке. Закрепление вокально-инструментальных жанров кантаты и реквиема. Полифонический и 
гомофонный тип изложения музыкального материала. Контраст музыкальных образов. 
Авторская песня: прошлое и настоящее. Многообразие современной популярной музыки: основные 
жанры, стили, направления. Жанры и особенности авторской песни. Исполнители авторской песни 
- барды. Выдающиеся отечественные исполнители авторской песни. История становления авторской 
песни. Жанр сатирической песни. 

Джаз - искусство XX века. Многообразие современной популярной музыки: основные жанры, стили, 
направления. Взаимодействие легкой и серьезной музыки. Определение джаза. Истоки джаза 
(спиричуэл, блюз). Импровизационность джазовой музыки. Джазовые обработки. 
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Тема № 2. Мир образов камерной и симфонической музыки 

Жизнь — единая основа художественных образов любого вида искусства. Отражение нравственных 
исканий человека, времени и пространства в музыкальном искусстве. Своеобразие и специфика 
художественных образов камерной и симфонической музыки. Сходство и различие как основной 
принцип развития и построения музыки. Повтор (вариативность, вариантность), контраст. 
Взаимодействие нескольких музыкальных образов на основе их сопоставления, столкновения, 
конфликта. Программная музыка и ее жанры (сюита, вступление к опере, симфоническая поэма, 
увертюра-фантазия, музыкальные иллю- трации и др.). Музыкальное воплощение литературного 
сюжета. Выразительность и изобразительность музыки. Образ-портрет, образ-пейзаж и др. 
Непрограммная музыка и ее жанры: инструментальная миниатюра (прелюдия, баллада, этюд, 
ноктюрн), струнный квартет, фортепианный квинтет, концерт, концертная симфония, симфония-
действо и др. Современная трактовка классических сюжетов и образов: мюзикл, рок-опера, 
киномузыка. Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 
учащимися содержания музыкальных образов. 
Вечные темы искусства и жизни. Образы камерной музыки. Отличительные черты творчества 
композиторов — романтиков. Жизнь - единая основа художественных образов любого вида 
искусства. Своеобразие и специфика художественных образов камерной и симфонической музыки. 
Характерные черты музыкального стиля Ф.Шопена. Закрепление жанра ноктюрна. 
Инструментальная баллада. Отличительные черты творчества композиторов- романтиков. 
Интонационно-образная, жанровая, стилевая основа музыки. Особенности жанра 
инструментальной баллады. Переплетение эпических, лирических и драматических образов. 
Сходство и различие как основной принцип развития и построения музыки. Контраст как основной 
принцип развития в балладе. 
Ночной пейзаж. Основные жанры светской музыки: камерная инструментальная музыка 
(прелюдия, ноктюрн и др.). Расширение представлений о жанре ноктюрна. Особенности претворения 
образа — пейзажа. 
Инструментальный концерт. «Итальянский концерт». Основные жанры светской музыки: соната, 
симфония и др. Зарождение и развитие жанра инструментального концерта. Разновидности и 
структура концерта. Инструментальный концерт эпохи барокко. Программная музыка. 
Выразительность и изобразительность музыки. Образ-пейзаж. 
«Космический пейзаж». «Быть может, вся природа - мозаика цветов?». Картинная галерея. Стилевое 
многообразие музыки XX века (импрессионизм, экспресс-сионизм). Образ- пейзаж. Приемы развития 
современной музыки. Выразительность и изобразительность в музыке. Контраст образных сфер. 
Моделирование ситуации восприятия непрограммного произведения (по А.Пиличяскасу). 
Выразительные возможности электромузы-кального инструмента. 
Образы симфонической музыки. «Метель». Музыкальные иллюстрации к повести А.С.Пушкина. 
Знакомство с наиболее яркими произведениями отечественных композиторов академической 
направленности (Г.В.Свиридов) Воз-можности симфонического оркестра в раскрытии образов 
литературного произведения. Стилистические особенности музыкального языка Г.Свиридова. 
Особенности развития музыкального образа в программной музыке. 
Симфоническое развитие музыкальных образов. «В печали весел, а в веселье печален». Характерные 
черты русской и западноевропейской музыки различных 

исторических эпох, национальных школ, стилевых направлений, индивидуального творчества 
выдающихся композиторов прошлого и современности. Особенности жанров симфонии и 
оркестровой сюиты. Различные виды контраста. Контраст как сопоставление внутренне 
противоречивых состояний. Стилистические особенности музыкального языка В.Моцарта и 
П.И.Чайковского. Сходство и различие как основные принципы музыкального развития, построения 
музыкальной формы. Интерпретация и обработка классической музыки. 
Программная увертюра. Увертюра «Эгмонт». Возможности воплощения музыкального образа и его 
развития в различных музыкальных формах (сонатно- симфонический цикл). Жанр программной 
увертюры. Воплощение литературного сюжета в программной музыке. Контраст как конфликтное 
столкновение противоборствующих сил. 
Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта». Стилевые особенности русской классической 
музыкальной школы и их претворение в творчестве П.И.Чайковского. Взаимосвязь музыки и 
литературы. Воплощение литературного сюжета в программной музыке. Закрепление строения 



 

 

сонатной формы. Контраст как конфликтное столкновение противоборствующих сил. Обобщенные 
образы добра и зла, любви и вражды. 
Мир музыкального театра. Жанры светской музыки: опера, балет. Интерпретация литературного 
произведения в различных музыкально-театральных жанрах: опере, балете, мюзикле. 
Взаимопроникновение и смысловое взаимодействие слова, музыки, сценического действия, 
хореографии и т.д. Метод острых контрастных сопоставлений как один из сильнейших 
драматургических приемов. 
Образы киномузыки. Творчество отечественных композиторов-песенников, ставшее 
«музыкальным символом» своего времени. Современная трактовка классических сюжетов и образов: 
мюзикл, рок-опера, киномузыка. 
Мир образов камерной и симфонической музыки. Интонация как носитель смысла в музыке. Жизнь 
- единая основа художественных образов любого вида искусства. Своеобразие и специфика 
художественных образов камерной и симфонической музыки. Исследовательский проект . Защита 
проекта. 

7 класс 

Тема №1. Особенности драматургии сценической музыки 

Музыка как искусство процессуальное - интонационно-временное, для того чтобы быть 
воспринятой. Требует тех или иных точек опоры. В так называемой чистой музыке (камерной, 
симфонической( они даются в виде соотношения музыкально-тематического материала. А в 
сценических произведениях (опере, балете и др.) намечаются последовательным развёртыванием 
сюжета, слов (поэтических идей). 
Первое полугодие посвящено выявлению музыкальной драматургии сценической музыки. 
Вниманию учащихся предлагаются оперы «Иван Сусанин» М.И.Глинки, «Князь Игорь» 
А.П.Бородина в сопоставлении с современным прочтением «Слова о полку Игореве» в балете 
Б.И.Тищенко; «Порги и Бесс» Дж.Гершвина, «Кармен» Ж.Бизе в сопоставлении с современной 
трактовкой музыки в балете «Кармен-сюита» Р.К.Щедрина, а также рок-опера «Иисус Христос -
суперзвезда» Э.-Л.Уэббера и музыка к драматическим спектаклям. 
Каждое из предлагаемых произведений является новацией в музыкальном искусстве своего времени. 
Учащиеся должны понять, что эта музыка, к которой надо идти, в отличие от так называемой 
массовой культуры, которая окружает нас сегодня и которая сама идёт к нам. 
Классика и современность. Традиции и новаторство в музыкальном искусстве.Значение слова 
«классика». Понятие «классическая музыка», классика жанра, стиль. Вечные темы классической 
музыки. Современность классической музыки. Понятия 
«стиль эпохи», «национальный стиль», «индивидуальный стиль автора». Интерпретация и обработка 
классической музыки прошлого. 

В музыкальном театре. Опера. Музыкально-театральные жанры (опера). Опера 
«Иван Сусанин» - новая эпоха в русской музыке. Музыкальный образ и музыкальная драматургия. 
Определения оперы, драматургии, конфликта как основы драматургического развития. Этапы 
сценического действия: экспозиция, завязка, развитие, кульминация, развязка. Строение оперы. 
Жанры оперы: эпический, лирический, драматический, комический. Опера «Иван Сусанин» - 
отечественная героико-трагическая опера. Конфликтное противостояние двух сил как основа 
драматургического развития оперы. Формы музыкальной драматургии в опере. Синтез искусств в 
опере. Глинка - первый русский композитор мирового значения, симфонически - образный тип 
музыки, идейность оперы: народ - единая великая личность, сплочённая одним чувством, одной 
волей. 
Опера «Князь Игорь». Музыкальная культура XIX века: формирование русской классической школы. 
Жанр эпической оперы. Героические образы русской истории. Интонационное своеобразие 
музыкального фольклора разных народов. Сопоставление двух противоборствующих сил как основа 
драматургического развития оперы. Музыкальная характеристика половцев. Женские образы оперы. 
В музыкальном театре. Балет. Музыкально-театральные жанры (балет). Балет Б.И.Тищенко 
«Ярославна». Музыкальная культура XIX-XX веков. Образ Родины, ее история и современность в 
творчестве русских композиторов — классиков. Основные типы танца в балете: классический и 
характерный. Характерные особенности современного балетного спектакля. Необычный жанр 
балета - «хореографические размышления в трех действиях по мотивам «Слова о полку Игореве». 
Сопоставление двух противоборствующих сил как основа драматургического развития 



177

 

 

балета.Основа драматургического развития в балете - идея поиска ответов на вечные вопросы жизни. 
Значение синтеза различных искусств в балете. Современное прочтение произведения 
древнерусской литературы «Слово о полку Игореве» в жанре балета; анализ основных образов балета 
Б.Тищенко «Ярославна»; сравнение образных сфер балета с образами оперы А.Бородина «Князь 
Игорь». 
Героическая тема в русской музыке. Галерея героических образов. Драматизм, героика, психологизм, 
картинность, народно-эпическая образность как характерные особенности русской классической 
школы. Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Особенности музыкальной драматургии 
героико-патриотического и эпического жанров. 
В музыкальном театре. Мой народ - американцы. Взаимопроникновение «легкой» и «серьезной» 
музыки. Дж. Гершвин - симфоджаз. Представления о музыкальной жизни России и других стран. 
Всемирно известные театры оперы и балета: Метрополитен-опера (США, Нью-Йорк). Д.Гершвин 
- создатель национальной классики XX века. Жанры джазовой музыки - блюз, спиричуэл. 
Симфоджаз - стиль, соединивший классические традиции симфонической музыки и характерные 
приемы джазовой музыки. Понятие легкой и серьезной музыки. «Порги и Бесс» - первая 
американская национальная опера. Исполнительская трактовка. Сравнительный анализ 
музыкальных образов 
опер Дж.Гершвина «Порги и Бесс» и М.Глинки «Иван Сусанин» (две народные драмы). 
Опера Ж.Бизе «Кармен». Самая популярная опера в мире. Музыкальный образ и музыкальная 
драматургия. Представления о музыкальной жизни России и других стран. Интонация как носитель 
смысла в музыке.Всемирно известные театры оперы и балета: Гранд-опера (Франция, Париж) 
Оперный жанр драмы. Непрерывное симфоническое развитие в опере. Раскрытие музыкального 
образа Кармен через песенно-танцевальные жанры испанской музыки. 
Балет Р.К.Щедрина «Кармен - сюита». Произведения отечественных композиторов академической 
направленности. Новое прочтение оперы Ж.Бизе в балете Р.Щедрина. Музыкальная драматургия 
балета Р.Щедрина. Современная трактовка темы любви и свободы. 
Сюжеты и образы духовной музыки. Особенности музыки эпохи Возрождения и Барокко. 
Творчество И.-С.Баха. Духовная музыка русских композиторов: всенощная, литургия. Характерные 
особенности музыкального языка И.С. Баха. Современные 

интерпретации музыкальных произведений Баха И.С. Вокально-драматический жанр мессы. 
Сопоставление двух образных сфер. Музыкальные образы всенощной. 
Рок - опера Э.Л.Уэббера «Иисус Христос - суперзвезда». Разнообразие музыкально - театральных 
жанров. Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Всемирно известные театры оперы и 
балета: Ковент - Гарден (Англия, Лондон). Жанр рок-оперы. Контраст главных образов рок-оперы 
как основа драматургического развития. Лирические и драматические образы оперы. 
Музыка к драматическому спектаклю. «Ромео и Джульетта». «Гоголь-сюита». Музыканты - 
извечные маги... Разнообразие вокальной, вокально-инструментальной, камерно-
инструментальной, симфонической и театральной музыки. Роль музыки в сценическом действии. 
Контрастность образных сфер театральной музыки. Взаимодействие музыки и литературы в 
музыкально-театральных жанрах. Выразительность и контрастность музыкальных характеристик 
главных героев спектакля и его сюжетных линий. Понятие полистилистики. 

Тема №2. Мир образов камерной и симфонической музыки 

Термин «драматургия» применяется не только к произведениям 
музыкально- сценических, театральных жанров, но и к произведениям, 

связанным с многогранным 
раскрытием музыкальных образов, для характеристики 

инструментально-симфонической музыки 
Закономерности музыкальной драматургии проявляются в построении целого произведения и 
составляющих его частей, в логике их развития, особенностях воплощения музыкальных образов, их 
сопоставлении по принципу сходства или различия - в повторении, варьировании, контрастном 
взаимодействии музыкальных интонаций, тем, эпизодов. 
Музыкальная драматургия - развитие музыки. Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Два 
направления музыкальной культуры: духовная и светская музыка. Духовная музыка русских 
композиторов: хоровой концерт. Закономерности музыкальной драматургии. Приемы развития 
музыки: повтор, варьирование, разработка, секвенция, имитация. Особенности драматургии 



 

 

светской и духовной музыки. 
Камерная инструментальная музыка. Этюд, транскрипция. Жанры светской музыки: камерная. 
Этюд. Исполнение музыки как искусство интерпретации. Особенности развития музыки в 
камерных жанрах (на примере этюдов эпохи романтизма); знакомство с мастерством знаменитых 
пианистов Европы - Ф.Листа и Ф. Бузони. Понятие «транскрипция», «интерпретация». 
Транскрипция как жанр классической музыки. Фортепианные транскрипции музыкальных 
произведений. Сравнительные интерпретации. Циклические формы инструментальной музыки. 
Кончерто гроссо. Сюита в старинном стиле А. Шнитке. Жанры светской музыки: камерная 
инструментальная — концерт. Особенности формы инструментального концерта, кончерто гроссо; 
характерные черты стиля композиторов; «полистилистика». Стилизация как вид творческого 
воплощения художественного замысла: поэтизация искусства прошлого, воспроизведение 
национального или исторического колорита. Особенности драматургии в циклических формах 
сюиты и сонаты. Форма сонатного allegro. Драматургическое взаимодействие образов в сонатной 
форме. Характерные черты музыкального стиля Л.Бетховена, Ф. Шопена. Выдающиеся 
исполнители: Рихтер С., Спиваков В., Башмет Ю., Плетнев М. 
Соната. Л.В.Бетховен. Соната №8, В.А.Моцарт. Соната №11, С.Прокофьев. Соната №2. 
Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Возможности воплощения музыкального образа и 
его развития в различных музыкальных формах сонатносимфонического цикла. Осмысление 
жизненных явлений и их противоречий в сонатной форме. Драматургическое взаимодействие 
образов в сонатной форме. Характерные черты музыкального стиля композиторов. Соната в 
творчестве великих композиторов: Л.Бетховена, В.А.Моцарта, С.Прокофьева. 
Симфоническая музыка. Симфония №103 («С тремоло литавр») Й.Гайдна. Симфония №40 В.-
А.Моцарта. Симфония №1 («Классическая») С.Прокофьева. Симфония 
№5 Л.Бетховена, Симфония №8 («Неоконченная») Ф.Шуберта. Симфония №1 В.Калинникова. 
Картинная галерея. Симфония № 5 П.Чайковского. Симфония №7 («Ленинградская») 
Д.Шостаковича. Особенности венской классической школы. Особенности драматургического 
развития в жанре симфонии. Симфония - «роман в звуках». Строение и развитие музыкальных 
образов в сонатно-симфоническом цикле. Знакомство с шедеврами русской музыки, понимание 
формы «сонатное аллегро». Образы симфонии, идея; личность художника и судьба композитора 
через призму музыкального произведения. Черты стиля, особенности симфонизма композиторов. 
Симфоническая картина «Празднества» К.Дебюсси. Стилевое многообразие музыки импрессионизм. 
Представление о музыкальном стиле «импрессионизм». Приемы драматургического развития в 
симфонической картине «Празднества». Характерные черты музыкального стиля К. Дебюсси. 
Инструментальный концерт. Концерт для скрипки с оркестром А.Хачатуряна. Произведения 
отечественных композиторов академической направленности. Жанр инструментального концерта. 
История создания жанра концерта. Особенности драматургического развития в концерте 
А.Хачатуряна. Характерные черты стиля композитора А.Хачатуряна. Содержание, эмоциональный 
строй и национальный колорит 

«Концерта для скрипки и фортепиано» А.Хачатуряна, функции солиста и оркестра, 
особенности развития образов. 

«Рапсодия в стиле блюз» Дж.Гершвина. Симфоджаз (Дж. Гершвин). Представление о жанре 
рапсодии, симфоджазе, приемах драматургического развития в музыке Д.Гершвина. Музыка народов 
мира. Популярные хиты из мюзиклов и рок-опер. Пусть музыка звучит! Фольклор как часть общей 
культуры народа. Особенности восприятия музыкального фольклора своего народа и других народов 
мира. Обработки мелодий разных народов мира. Выразительные возможности фольклора в 
современной музыкальной культуре. Известные исполнители музыки народной традиции. 
Популярные хиты из мюзиклов и рок-опер. Презентации исследовательских проектов учащихся. 
Обобщение фактических знаний учащихся, применение и приобретение новых знаний путём 
самообразования. 

8 класс 

Основное содержание музыкального образования в рабочей программе представлено следующими 
содержательными линиями: «Классика и современность», «Традиции и новаторство в музыке». 
Предлагаемые содержательные линии нацелены на формирование целостного представления об 
музыкальном искусстве. Народное искусство как культурно- историческая память предшествующих 
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поколений, основа национальных профессиональных школ. Единство формы и содержания как 
закономерность и специфика её преломления в народном и профессиональном искусстве. Древние 
образы и их существование в современном искусстве. Специфика языка народного искусства, 
взаимосвязь с природой и бытом человека. Многообразие фольклорных традиций мира, их 
творческое переосмысление в современной культуре. Этническая музыка. Национальное 
своеобразие и особенности региональных традиций 

«Классика и современность». 
Классика в нашей жизни .Понятия «классика»,«классика жанра», «стиль».Вечные темы 
классической музыки. Современность классической музыки. Понятия «стиль 
эпохи»,«национальныйстиль»,«индивидуальный стиль автора» 
В музыкальном театре. Опера. Опера «Князь Игорь»..Жанр эпической оперы. Героические образы 
русской истории. Народ - основное действующее лицо оперы. Этапы сценического действия в 
опере «Князь Игорь». Музыкальная характеристика князя Игоря. 
Русская эпическая опера. Ария князя Игоря. Портрет половцев. «Плач Ярославны». Сопоставление 
двух противоборствующих сил как основа 
Драматургического развития оперы. Музыкальная Характеристика половцев. Женские образы 
оперы. 
В музыкальном театре. Балет. Балет «Ярославна». Вступление. «Стон Русской земли». «Первая 
битва с половцами». «Плач Ярославны». «Молитва» Женские образы балета. Жанр молитвы в 
балете. 
В музыкальном театре. Мюзикл. Мюзикл. Истории возникновения жанра. 
В музыкальном театре. Рок-опера. Жанр рок-оперы. Контраст главных образов рок-оперы как 
основа драматургического развития. Лирические и драматические образы оперы 
Человек есть тайна. Рок-опера «Преступление и наказание».Рок-опера. Состав инструментов. 
Драматургия рок-оперы - конфликтное противостояние. Музыкальные образы главных героев. 
Мюзикл «Ромео и Джульетта: от ненависти до любви» . Исполнительская интерпретация в 
воплощении художественного замысла композитора 
Музыка к драматическому спектаклю. «Ромео и Джульетта». Исполнительская интерпретация в 
воплощении художественного замысла композитора 
Музыкальные зарисовки для большого симфонического оркестра. Музыка Э. Грига к драме Г. 
Ибсена «Пер Гюнт». Музыка Э. Грига к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт». 
«Гоголь-сюита». Из музыки к спектаклю «Ревизская сказка». Симфонический театр, оркестровые 
краски, фактура, композиция номеров, сюита. 
«Гоголь-сюита». Образы «Гоголь-сюиты» Симфонический театр, оркестровые краски, фактура, 
композиция номеров, сюита 
Музыка в кино. Ты отправишься в путь, чтобы зажечь день... Музыка к фильму «Властелин колец». 
Роль музыки в кино и на телевидении. 
В концертном зале. Симфония: прошлое и настоящее. Симфония № 8 («Неоконченная») Ф. Шуберта. 
Особенности драматургического развития в жанре симфонии. Симфония - «роман в звуках». 
Строение и развитие музыкальных образов в сонатно-симфоническом цикле. Лирико-драматические 
образы симфонии. Характерные черты музыкального стиля 
Симфония № 5 П. Чайковского. Симфония № 1 («Классическая») С. Прокофьева. Претворение 
традиций и новаторства в музыке Прокофьева С.С. Характерные черты музыкального стиля 
Прокофьева С.С. 
Музыка — это огромный мир, окружающий человека... Многообразие музыкальных стилей XX века 

«Традиции и новаторство в музыке». 
Музыканты — извечные маги. И снова в музыкальном театре. Роль музыки в сценическом действии. 
Контрастность образных сфер театральной музыки. Взаимодействие музыки и литературы в 
Музыкально-театральных жанрах. 
Опера «Порги и Бесс» (фрагменты). Дж. Гершвин. Развитие традиций оперного спектакля. Д. 
Гершвин - создатель национальной классики XX века. Жанры джазовой музыки - блюз, спиричуэл. 
Симфоджаз - стиль, соединивший классические традиции симфонической музыки и характерные 
приемы джазовой музыки. 
Опера «Кармен» (фрагменты). Ж. Бизе. Оперный жанр драмы. Непрерывное симфоническое 
развитие в опере. Раскрытие музыкального образа Кармен через песенно- танцевальные жанры 



 

 

испанской музыки. 
Опера «Кармен» (фрагменты). Ж. Бизе. Портреты великих исполнителей. Елена Образцова. 
Творческий путь Елены Образцовой. Главные роли в операх. 
Балет «Кармен-сюита» (фрагменты). Р. Щедрин. Новое прочтение оперы Ж.Бизе в балете 
Р.Щедрина. Музыкальная драматургия балета Р.Щедрина. Современная трактовка темы любви и 
свободы. Понятие легкой и серьезной музыки. Музыкальные характеристики Кармен, Хозе и Тореро. 
Балет «Кармен-сюита» (фрагменты). Р. Щедрин. Портреты великих исполнителей. Майя Плисецкая. 
Новое прочтение оперы Ж.Бизе в балете Р.Щедрина. Музыкальная драматургия балета Р.Щедрина. 
Современная трактовка темы любви и свободы. Понятие легкой и серьезной музыки. Музыкальные 
характеристики Кармен, Хозе и Тореро. Творческий путь Елены Образцовой. Главные роли в операх. 
Современный музыкальный театр. Великие мюзиклы мира. Классика в современной обработке. 
Знакомство с музыкой различных стилей и направлений. Мюзикл, рок-опера. 
В концертном зале. Симфония №7 («Ленинградская») (фрагменты). Д. Шостакович. Ведущий жанр 
оркестровой музыки - симфония. Творчество Д. Д. Шостаковича. 
Вечная музыка Вивальди. Эпоха Барокко в музыке. Знакомство с шедеврами мировой музыкальной 
классики, 
с циклом концертов Антонио Вивальди «Времена года». Загадочный облик итальянского маэстро до 
сих пор волнует исследователей, ведь даже о жизни его так мало известно! Но музыка, которая все 
чаще звучит сегодня в концертных залах, постепенно приоткрывает для нас двери в неизвестный и 
прекрасный мир. Началась вторая, не менее бурная жизнь Антонио Вивальди. 
Музыка в храмовом синтезе искусств. Музыкальные образы духовной музыки. Музыкальные истоки 
восточной (православной) и западной (католической) церквей: знаменный распев и хорал. 
Особенности развития духовной (церковной) музыки в Древней Руси в историческом контексте (от 
знаменного распева допартесного пения). 
Литературные страницы. Стихи русских поэтов. Галерея религиозных образов. Музыкальные 
истоки восточной (православной) и западной (католической) церквей: знаменный распев и хорал. 
Особенности развития духовной (церковной) музыки в Древней Руси в историческом контексте (от 
знаменного распева допартесного пения). 
Неизвестный Свиридов. «О России петь — что стремиться в храм...» Запевка, слова И. Северянина. 
Хоровой цикл «Песнопения и молитвы» (фрагменты). Г. Свиридов. Свет фресок Дионисия — миру 
(«Фрески Дионисия».Р. Щедрин). Спас Нерукотворный. Икона. О Тебе радуется. Икона. Фрески 
церкви Рождества Богородицы. Ферапонтов монастырь. Дионисий Музыкальные завещания 
потомкам. 

Исследовательский проект. Защита проекта. 

2.2.15. Технология 
Цели и задачи технологического образования 

Предметная область «Технология» является необходимым компонентом общего 
образования всех школьников, предоставляя им возможность применять на практике 
знания основ наук. Это фактически единственный школьный учебный курс, 
отражающий в своем содержании общие принципы преобразующей деятельности 
человека и все аспекты материальной культуры. Он направлен на овладение 
учащимися навыками конкретной предметно-преобразующей (а не виртуальной) 
деятельности, создание новых ценностей, что, несомненно, соответствует 
потребностям развития общества. В рамках «Технологии» происходит знакомство с 
миром профессий и ориентация школьников на работу в различных сферах 
общественного производства. Тем самым обеспечивается преемственность перехода 
учащихся от общего к профессиональному образованию и трудовой деятельности. 
Программа предмета «Технология» обеспечивает формирование у школьников 
технологического мышления. Схема технологического мышления (потребность - цель 
- способ - результат) позволяет наиболее органично решать задачи установления 
связей между образовательным и жизненным пространством, образовательными 
результатами, полученными при изучении различных предметных областей, а также 



181

 

 

собственными образовательными результатами (знаниями, умениями, 
универсальными учебными действиями и т. д.) и жизненными задачами. Кроме того, 
схема технологического мышления позволяет вводить в образовательный процесс 
ситуации, дающие опыт принятия прагматичных решений на основе собственных 
образовательных результатов, начиная от решения бытовых вопросов и заканчивая 
решением о направлениях продолжения образования, построением карьерных и 
жизненных планов. Таким образом, предметная область «Технология» позволяет 
формировать у обучающихся ресурс практических умений и опыта, необходимых для 
разумной организации собственной жизни, создает условия для развития 
инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 
Предмет «Технология» является базой, на которой может быть сформировано 
проектное мышление обучающихся. Проектная деятельность как способ 
преобразования реальности в соответствии с поставленной целью оказывается 
адекватным средством в ситуациях, когда сформировалась или выявлена в ближайшем 
окружении новая потребность, для которой в опыте обучающегося нет отработанной 
технологии целеполагания и построения способа достижения целей или имеется 
противоречие между представлениями о должном, в котором выявленная потребность 
удовлетворяется, и реальной ситуацией. Таким образом, в программу включено 
содержание, адекватное требованиям ФГОС к освоению обучающимися принципов и 
алгоритмов проектной деятельности. Проектно-технологическое мышление может 
развиваться только с опорой на универсальные способы деятельности в сферах 
самоуправления и разрешения проблем, работы с информацией и коммуникации. 
Поэтому предмет «Технология» принимает на себя значительную долю деятельности 
образовательной организации по формированию универсальных учебных действий в 
той их части, в которой они описывают присвоенные способы деятельности, в равной 
мере применимые в учебных и жизненных ситуациях. В отношении задачи 
формирования регулятивных универсальных учебных действий 
«Технология» является базовой структурной составляющей учебного плана школы. 
Программа обеспечивает оперативное введение в образовательный процесс 
содержания, адекватно отражающего смену жизненных реалий, формирует 
пространство, на котором происходит сопоставление обучающимся собственных 
стремлений, полученного опыта учебной деятельности и информации, в первую 
очередь в отношении профессиональной ориентации. 

Цели программы: 

Обеспечение понимания обучающимися сущности современных материальных, информационных и 

гуманитарных технологий и перспектив их развития. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления обучающихся. 

Формирование информационной основы и персонального опыта, необходимых для определения 

обучающимся направлений своего дальнейшего образования в контексте построения жизненных планов, в 

первую очередь, касающихся сферы и содержания будущей профессиональной деятельности. 

Основную часть содержания программы составляет деятельность обучающихся, 
направленная на создание и преобразование как материальных, так и 
информационных объектов. Важнейшую группу образовательных результатов 
составляет полученный и осмысленный обучающимися опыт практической 
деятельности. В урочное время деятельность обучающихся организуется как в 



 

 

индивидуальном, так и в групповом формате. Сопровождение со стороны педагога 
принимает форму прямого руководства, консультационного сопровождения или 
сводится к педагогическому наблюдению за деятельностью с последующей 
организацией анализа (рефлексии). 
Подразумевается и значительная внеурочная активность обучающихся. Такое 
решение обусловлено задачами формирования учебной самостоятельности, высокой 
степенью ориентации на индивидуальные запросы и интересы обучающегося, 
ориентацией на 
особенность возраста как периода разнообразных «безответственных» проб. В 
рамках 

внеурочной деятельности активность обучающихся связана: 

с выполнением заданий на самостоятельную работу с информацией (формируется навык самостоятельной 

учебной работы, для обучающегося оказывается открыта большая номенклатура информационных ресурсов, 

чем это возможно на уроке, задания индивидуализируются по содержанию в рамках одного способа работы с 

информацией и общего тематического поля); 

с проектной деятельностью (индивидуальные решения приводят к тому, что обучающиеся работают в 

разном темпе - они сами составляют планы, нуждаются в различном оборудовании, материалах, информации 

- в зависимости от выбранного способа деятельности, запланированного продукта, поставленной цели); 

с реализационной частью образовательного путешествия (логистика школьного дня не позволит уложить это 

мероприятие в урок или в два последовательно стоящих в расписании урока); 

с выполнением практических заданий, требующих наблюдения за окружающей действительностью или ее 

преобразования (на уроке обучающийся может получить лишь модель действительности). 

Таким образом, формы внеурочной деятельности в рамках предметной области 
«Технология» - это проектная деятельность обучающихся, экскурсии, домашние 
задания и краткосрочные курсы дополнительного образования, позволяющие освоить 
конкретную материальную или информационную технологию, необходимую для 
изготовления продукта в проекте обучающегося, актуального на момент 
прохождения курса. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (девочки) 
5 класс 

«Творческая проектная деятельность» 
Что такое творческие проекты. Этапы выполнения проекта. Общие сведения о проекте. 

Понятие о проектировании, проектной деятельности. Этапы выполнения творческого проекта. 
Раздел 2. «Оформление интерьера» 

Интерьер и планировка кухни-столовой. 
Интерьер жилых помещений и их комфортность.Понятие об интерьере. Требования к интерьеру. 
Создание интерьера кухни с учётом запросов и потребностей семьи и санитарногигиенических 
требований. Планировка кухни. Современные стили в оформлении кухни. Проектирование кухни с 
помощью ПК. 
Практическая, лабораторная работы. 

Проект «Планирование кухни-столовой». Этапы выполнения творческого проекта с 
помощью компьютера. 
Раздел 3. «Кулинария» 

Санитария и гигиена на кухне. Здоровое питание. 
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Санитарно-гигиенические требования. Необходимый набор посуды для приготовления пищи. 
Правила и последовательность мытья посуды ручным способом и в посудомоечных машинах. 
Современные моющие и чистящие средства. 
Безопасные приёмы работы на кухне. Правила безопасной работы с газовыми плитами, 
электронагревательными приборами, горячей посудой и жидкостью, ножом и приспособлениями. 
Первая помощь при порезах и ожогах паром или кипятком. 
Питание как физиологическая потребность. 
Значение белков, жиров, углеводов для жизнедеятельности человека. Пищевая пирамида. Режим 
питания.. 

Технология приготовления бутербродов и горячих напитков. 
Профессия пекарь. Технология приготовления бутербродов. 
Виды горячих напитков (чай, кофе, какао, цикорий, горячий шоколад). Технология приготовления 
горячих напитков. 
Соблюдение правил безопасного труда при работе с ножом и горячей жидкостью. 

Технология приготовления блюд из круп, бобовых и макаронных изделий. 
Виды круп, бобовых и макаронных изделий, применяемых в питании человека. Технология 
приготовления крупяных , рассыпчатых, вязких и жидких каш. Кулинарные приемы приготовления 
блюд из бобовых.Технология приготовления блюд из макаронных изделий. 

Технология приготовления блюд из овощей и фруктов. 
Пищевая (питательная) ценность овощей и фруктов. Свежезамороженные овощи. 
Общие правила механической кулинарной обработки овощей. Правила кулинарной обработки. 
Технология приготовления салата из сырых овощей (фруктов).. 
Тепловая кулинарная обработка овощей. 
Значение и виды тепловой обработки продуктов (варка, припускание, бланширование, жарение, 
пассерование, тушение, запекание). Технология приготовления салатов и винегретов из варёных 
овощей. 

Технология приготовления блюд из яиц. 
Значение яиц в питании человека. Использование яиц в кулинарии. Способы варки куриных яиц. 
Приготовление завтрака. 
Меню завтрака. Особенности сервировки стола к завтраку.. 
Лабораторные, практические работы. 

Проект «Приготовление семейного завтрака для всей семьи». Защита проекта. 
Выполнение этапов творческого проекта 
Раздел 4. «Создание изделий из текстильных материалов» 

Производство текстильных материалов и их свойства. 
Классификация текстильных волокон. Изготовление нитей и тканей в условиях прядильного, 

ткацкого и отделочного современного производства и в домашних условиях. 
Свойства и виды текстильных материалов. Профессии оператор прядильного производства, ткач. 
Сравнительные характеристики тканей из натуральных и химических волокон. Способы 
обнаружения химических волокон в тканях. 

Изготовление выкроек. 
Понятие о чертеже и выкройке швейного изделия. Инструменты и приспособления для 
изготовления выкройки. Снятие мерок. Особенности построения. Подготовка выкройки к 
раскрою. Правила безопасной работы ножницами. Последовательность построения чертежей. 
Расчетные формулы, необходимые для построения чертежей основы швейных изделий. 

Раскрой швейного изделия. 
Подготовка ткани к раскрою. Критерии качества кроя .Правила безопасного пользования. 

Швейные ручные работы. 
Понятие о стежке, строчке, шве. Инструменты и приспособления для ручных работ. Требования 
к выполнению ручных работ. Правила выполнения прямого стежка. Способы переноса линий 
выкройки на детали кроя. 

Швейная машина. 
Швейная машина. Основные узлы швейной машины с электрическим приводом. Правила 
безопасной работы. 



 

 

Основные операции при машинной обработке изделия. 
Требования к выполнению машинных работ.Основные операции при машинной обработке 
изделия. 

Влажно- тепловая обработка ткани. 
Оборудование для влажно-тепловой обработки ткани. Правила выполнения влажно-тепловых 
работ. Основные операции влажно-тепловой обработки. 
Машинные швы. 
Классификация машинных швов.Машинные швы и их условные обозначения. 
Технология изготовления швейных изделий . 
Последовательность изготовления швейных изделий. Технология пошива изделий. Профессии 
закройщик, портной. 

Лабораторные, практические работы. 
Творческий проект «Наряд для завтрака». 
Этапы выполнения проекта. 

Раздел 5. «Художественные ремёсла» 
Декоративно- прикладное искусство. Основы композиции при создании предметов 
декоративно-прикладного искусства. 

Понятие «декоративно-прикладное искусство». Знакомство с творчеством народных умельцев 
своего края, области, села. 

Приёмы украшения праздничной одежды в старину. Инструменты и приспособления, 
применяемые в традиционных художественных ремеслах. 
Понятие композиции. Правила, приёмы и средства композиции. 

Орнамент. Символика в орнаменте. Цветовые сочетания в орнаменте. 
Понятие орнамента. Символика в орнаменте. Применение орнамента в народной вышивке. 
Стилизация реальных форм. Создание композиции на компьютере с помощь графического 
редактора. 

Лоскутное шитьё. 
Краткие сведения из истории создания изделий из лоскутов. Возможности лоскутной пластики, её 
связь с направлениями современной моды. Традиционные узоры в лоскутном шитье: «спираль», 
«изба» и др. 
Технология изготовления лоскутного изделия. 

Материалы для лоскутного шитья, подготовка их к работе. Инструменты и приспособления. 
Лоскутное шитьё по шаблонам. 
Лабораторные, практические работы. 
Проект «Лоскутное изделие для кухни-столовой». Этапы выполнения проекта. Защита творческого 
проекта. 
Создание портфолио. Разработка электронной презентации в программе Microsoft Office 
Power Point. 
6 класс 

Раздел 1. « Интерьер жилого дома » 
Вводный урок. 

«Растения в интерьере жилого дома». 
Планировка жилого дома. Интерьер жилого дома. 

Понятие о жилом помещении. Зонирование пространства жилого дома. Понятие о композиции в 
интерьере. Интерьер жилого дома. Современные стили в интерьере. Использование современных 
материалов и подбор цветового решения в отделке квартиры. Виды отделки. Декоративное 
оформление интерьера. 

Значение предметов ручного труда в интерьере. 
Роль освещения в интерьере. Естественное и искусственное освещение. 
Комнатные растения в интерьере жилого дома. Разновидности комнатных растений. 
Понятие о фитодизайне как искусстве оформления интерьера, создания композиций с 
использованием растений. Роль комнатных растений в интерьере. Приёмы размещения комнатных 
растений в интерьере. 
Технология выращивания комнатных растений. 
Технологии выращивания комнатных растений. Технологии пересадки растения. Технология 
перевалки растения. 
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Лабораторные, практические работы. 
Творческий проект «Растение в интерьере жилого дома » . 
Этапы выполнения проекта. 
Раздел 2. «Кулинария» 
Технология первичной обработки рыбы. 

Пищевая ценность рыбы. Виды рыбы и рыбных продуктов. Условия и сроки хранения рыбной 
продукции. Технология разделки рыбы. Санитарные требования при обработке рыбы. 

Технология приготовления блюд из рыбы. 
Виды тепловой обработки рыбы. Требования к качеству готовых блюд. Блюда из рыбы. 

Нерыбные продукты моря и технология приготовления блюд их них. 
Пищевая ценность нерыбных продуктов моря. Кулинарная обработка. Блюда из морепродуктов. 

Технология первичной обработки мяса. 
Значение мясных блюд в питании Подготовка мяса к тепловой обработке. Санитарные требования 
при обработке мяса. Оборудование и инвентарь, применяемые при механической и тепловой 
обработке мяса. 
Технология приготовления блюд из мяса. 
Виды тепловой обработки мяса. Технология приготовления мяса. Принципы подбора гарниров и 
соусов к мясным блюдам. 
Технология приготовления блюд из птицы. 
Способы определения качества птицы. Подготовка птицы к тепловой обработке. Технология 
разделки птицы. 

Тепловая обработки птицы. Технология приготовления блюд из птицы. 
Технология приготовления первых блюд. 
Значение супов в рационе питания. Технология приготовления бульона. Классификация супов. 
Технология приготовления супа. 
Сервировка стола к обеду. Этикет. 
Сервировка стола к обеду. Подача блюда. Правила поведения за столом (этикет). 

Лабораторные, практические работы. 
Творческий проект «Приготовление воскресного семейного обеда». 

Этапы выполнения проекта. 
Раздел 3. «Создание изделий из текстильных материалов» 
Текстильные материалы из химических волокон и их свойства. 
Производство текстильных материалов из химических волокон. 
Конструирование плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. 
Понятие о плечевой одежде. Определение размеров фигуры человека. Снятие мерок для 
изготовления плечевой одежды. Построение чертежа основы плечевого изделия с цельнокроеным 
рукавом. 
Моделирование плечевой одежды. 
Моделирование формы выреза горловины. Моделирование плечевой одежды с застёжкой на 
пуговицах. Моделирование отрезной плечевой одежды. Подготовка выкройки к раскрою. 
Раскрой плечевой одежды. 
Понятие раскроя швейного изделия. Технологическая последовательность подготовки ткани к 

раскрою. Правила раскладки выкроек на ткани. Правила раскроя. 
Технология дублирования деталей 
Теоретические сведении. 
Понятие о дублировании швейного изделия. Технология соединения детали с клеевой прокладкой. 
Правила безопасной работы. 
Ручные работы. 
Перенос линий выкройки на детали кроя. Технология выполнения операции.. Технология 
выполнение операций приметывание, выметывание. 
Работа на швейной машине. 
Машинная игла. Дефекты машинной строчки и их устранение. Уход за швейной машиной. 

Правила безопасной работы на швейной машине. 
Приспособления к швейной машине. Виды машинных операций. 

Технология обметывания петли. Технология пришивания пуговицы. Основные машинные 
операции. 



 

 

Технология обработки мелких деталей. 
Технология обработки мягкого пояса. Технология обработки бретелей. 
Подготовка и проведение примерки изделия. 

Подготовка к примерки. Сметывание среднего шва спинки. Сметывание плечевых и боковых 
срезов. Соединение лифа с юбкой. Проведение примерки. Устранение дефектов после примерки. 

Технология обработки среднего и плечевых швов, нижних срезов рукавов. 
Технология обработки среднего шва с застежкой и разрезом. Обработка плечевых швов. Обработка 
нижних срезов рукавов. 
Технология обработки срезов подкройной обтачки. 

Подготовка обтачек к обработки горловины. Технология обработки срезов обтачкой с 
расположением ее на изнаночной стороне. Технология обработки срезов обтачкой с 
расположением ее на лицевой стороне. Технология обработки застежки подбортом. 

Технология обработки боковых срезов и соединения лифа с юбкой. 
Технология обработки боковых срезов. Технология соединения лифа с юбкой. 

Тема 14. Технология обработки нижнего среза изделия. Окончательная отделка изделия. 
Обработка нижнего среза. Технология обработки разреза в шве. Окончательная отделка изделия. 
Практические работы. 
Творческий проект «Наряд для семейного обеда». 
Этапы выполнения проекта. 
Раздел 4. «Художественные ремёсла» 

Материалы и инструменты для вязания. 
Вязаные изделия в современной моде. Материалы и инструменты для вязания. Виды крючков и 

спиц. Правила подбора инструментов в зависимости от вида изделия и толщины нити. Организация 
рабочего места при вязании. Расчёт количества петель для изделия. 

Основные виды петель при вязании крючком. 
Основные виды петель при вязании крючком. Условные обозначения, применяемые при вязании 
крючком. 

Вязание полотна. 
Вязание полотна: начало вязания, вязание рядами, основные способы вывязывания петель, 
закрепление вязания. 

Вязание по кругу. 
Основное кольцо. Способы вязания по кругу. 
Вязание спицами узоров из лицевых и изнаночных петель. 

Ассортимент изделий, связанных на спицах. Материалы и инструменты для вязания. Правила 
подбора спиц в зависимости от качества и толщины нити. Приемы вязания на двух и пяти спицах. 

Вязание цветочных узоров. Создание с помощью компьютера схем для вязания. 
Знакомство с жаккардовой вязкой. Последовательность действий при создании узора. 

Творческий проект «Вяжем аксессуары крючком или спицами». 
Этапы выполнения проекта. Защита творческого проекта. Содержание портфолио. Разработка 
электронной презентации. Разработка электронной презентации в программе Microsoft Office Power 
Point. 

7 класс 

Раздел 1. « Интерьер жилого дома » 
Освещение жилого помещения. 
Роль освещения в интерьере. Понятие о системе освещения жилого помещения. Естественное и 
искусственное освещение. Типы ламп. Типы светильников. Виды светильников. Современные 
системы управления светом. Комплексная система управления «умный дом». 
Предметы искусства и коллекции в интерьере. 

Предметы искусства и коллекции в интерьере. Оформление и размещение картин. Понятие о 
коллекционировании. Размещение коллекций. 

Гигиена жилища. 
Значение в жизни человека соблюдения и поддержания чистоты и порядка. Виды уборки. 
Технологии профессиональной уборки помещений. 
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Бытовые электроприборы. 
Общие сведения о видах, принципе действия и правилах эксплуатации бытовых электроприборов на 
кухне. Современные технологии и технические средства для создания микроклимата. 
Творческий проект «Умный дом». 

Этапы выполнения проекта. 
Раздел 2. «Кулинария» 

Блюда из молока и кисломолочных продуктов. 
Значение молока и кисломолочных продуктов в питании человека. Натуральное (цельное) молоко. 
Молочные продукты. Посуда для приготовления блюд из молока и кисломолочных продуктов. 
Технология приготовления блюд из молока.Технология приготовления блюд из кисломолочных 
продуктов. Профессия мастер производства молочной продукции. 
Изделия из жидкого теста. 
Виды блюд из жидкого теста. Оборудование, посуда и инвентарь для замешивания теста и выпечки 
блинов. Технология приготовления теста и изделий из него. 

Определение качества мёда органолептическими и лабораторными методами. 
Виды теста и выпечки. 
Продукты для приготовления выпечки. Инструменты и приспособления для приготовления теста и 
формования мучных изделий. Электрические приборы для приготовления выпечки. 

Рецептура и технология приготовления дрожжевого, бисквитного, заварного теста и теста для 
пряничных изделий. Виды изделий из них. Профессия кондитер. 

Технология приготовления изделий из пресного слоеного теста. 
Процесс приготовления пресного слоеного теста. Технология приготовления пресного слоеного 
теста. Технология выпечки изделий из слоеного теста. 
Технология приготовления изделий из песочного теста. 
Технология приготовления песочного теста. Технология выпечки печенья из песочного теста. 
Технология приготовления сладостей, десертов, напитков. 
Сладости. Технология приготовления. Десерты. Технология приготовления. Напитки. Технология 
приготовления. . Профессия кондитер сахаристых изделий. 
Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет. 
Меню сладкого стола. Набор столового белья, приборов и посуды. Подача кондитерских изделий и 
сладких блюд, десерта. Эстетическое оформление стола. Правила поведения за столом. Прием гостей 
и правила поведения в гостях. 
Сладкий стол фуршет. Правила приглашения гостей. 
Практические работы. 
Проект «Праздничный сладкий стол». 
Раздел 3. «Создание изделий из текстильных материалов» 
Текстильные материалы из волокон животного происхождения и их свойства. 

Классификация текстильных волокон животного происхождения. Виды и свойства шерстяных и 
шёлковых тканей. Признаки определения вида тканей по сырьевому составу. 

Конструирование поясной одежды. 
Понятие о поясной одежде. Виды поясной одежды. Конструкции юбок. Снятие мерок для 
изготовления поясной одежды. Построение чертежа прямой юбки. 
Моделирование поясной одежды. 
Приёмы моделирования поясной одежды. Моделирование юбки с расширением книзу. 
Моделирование юбки со складками. Подготовка выкройки к раскрою. 
Получение выкройки швейного изделия из пакета готовых выкроек, журнала мод или из 
Интернета. 
Поиск готовых выкроек в Интернете. Выкройка швейного изделия из Интернета. 
Раскрой поясной одежды и дублирование детали пояса. 
Правила раскладки выкроек на ткани. Правила раскроя. Выкраивание бейки. Технология 
последовательности дублирования детали пояса. Правила безопасной работы ножницами, бу-
лавками, утюгом. 
Технология ручных работ. 
Способы выполнения ручных швов швейного изделия : подшивание прямыми стежками, косыми 
стежками, крестообразными стежками. 
Технология машинных работ. 



 

 

Подшивание потайным швом. Притачивание потайной застежки-молнии. Окантовывание среза 
бейкой. 
Технология обработки среднего шва юбки с застежкой- молнией и разрезом. 
Сметывание среднего шва. Обработка среднего шва. Технология притачивания застежки молнии. 
Технология обработки складок. 
Технология обработки односторонней складки. Технология обработки встречной складки. 
Получение заутюженной складки. Обработка бантовой складки. 
Подготовка и проведение примерки поясного изделия. 
Подготовка к примерке. Заметывание вытачек. Сметывание боковых срезов. проведение примерки. 
Устранение дефектов после примерки. 
Технология обработки юбки после примерки. 

Теоретические сведения. Технология обработки вытачки. Технология обработки боковых срезов. 
технология обработки пояса. Прорезная петля. Пришивание пуговицы. Нижний срез. Чистка 
изделия. Влажно- тепловая обработка. 

Проект «Праздничный наряд». 
Этапы выполнения проекта. 

Раздел 4. «Художественные ремёсла» 
Ручная роспись тканей. 

Понятие о ручной росписи тканей. Подготовка тканей к росписи. Виды батика. Горячий батик. 
Холодный батик. Узелковый батик. Свободная роспись. Профессия художник росписи по ткани. 
Ручные стежки и швы на их основе. 
Материалы и оборудование для вышивки. Подготовка к вышивке. Технология выполнения прямых, 
петлеобразных, петельных, крестообразных и косых ручных стежков. 
Вышивание счетными швами. 
Материалы и оборудование для счетной вышивки, подготовка к вышивке, вышивание швом крест. 
Использование компьютера в вышивке крестом. 
Вышивание по свободному контору. 
Художественная гладь. Белая гладь. Вдадимирская гладь. Материалы и оборудование для вышивки 
гладью. 
Атласная и штриховая гладь. 
Швы французский узелок и рококо. 
Шов французский узелок. Шов рококо. 
Вышивание лентами. 
Вышивка лентами. Этапы вышивания лентами. Виды швов. Выполнение стежков. Стирка готовой 
работы. Оформление готовой работы. 
Творческий проект «Подарок своими руками». Этапы выполнения проекта. 
Защита творческого проекта. 

8 класс 
«Творческий проект» 

Проектирование как сфера профессиональной деятельности. Последовательность проектирования 
Раздел 2. Бюджет семьи 
Способы выявления потребности семьи. 
Как правильно определить потребности семьи. Классификация рациональных вещевых 
потребностей. Технология семейных покупок. Потребительский портрет товара. 
Технология построения семейного бюджета. 
Зачем нужен бюджет. Как составить семейный бюджет. Постоянные расходы. Учет потребления 
продуктов питания на неделю. Где хранить сбережения. 
Технология совершения покупок. Защита прав потребителей. 
Способы определения качества товара. Как защищаются права потребителя. 
Технология ведения бизнеса. 
Знакомство с предпринимательством. Каким бизнесом заниматься? Какую выбрать организационно- 
правовую форму предприятия? Разновидность организационно- правовых форм предприятия. Как 
зарегистрировать предприятие? Как планировать свой бизнес? 
Раздел 3. Технологии домашнего хозяйства 
Инженерные коммуникации в доме. 
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Знакомство с понятием инженерные коммуникации. Отопление. Газоснабжение. Электроснабжение. 
Кондиционирование и вентиляция. Информационные коммуникации. Система безопасности 
жилища. 
Системы водоснабжения и канализации: конструкция и элементы. 
Водопровод. Канализация 
Раздел 4. Электротехника 
Электрический ток и его использование. 
Знакомство с понятиями: электротехника, электрический ток, источник питания, электролит, 
проводники, сила тока, электрическая цепь, диэлектрики, приемник (потребитель) электрического 
тока. 
Электрические цепи. 
Простейшая электрическая цепь. Принципиальная электрическая схема. Монтажная электрическая 
схема. Установочная арматура. Условные обозначения элементов электрической цепи. 
Потребители и источники электроэнергии. 
Параметры потребителей и источников электроэнергии. Соединение проводников. Устройства 
защиты электрических цепей. 
Электроизмерительные приборы 
Амперметр. Вольтметр. Электроизмерительные приборы постоянного тока .Современный 
двухтарифный электросчетчик. 

Организация рабочего места для электромонтажных работ. 
Правила безопасной работы. Электромонтажные инструменты. 
Электрические провода. 
Виды электрических проводов. Электроизоляционные материалы. Установочные, монтажные, 
обмоточные провода. Соединение электрических проводов. Инструменты и материалы для паяния. 
Технология паяния. Правила безопасной работы 
Монтаж электрической цепи. 
Основные операции монтажа электрической цепи. Способы оконцевания проводов. 
Подключение провода к контакту. Правила безопасной работы. 
Творческий проект «Разработка плаката по электробезопасности» 
Актуальность проблемы. Определение задач. 
Электроосветительные приборы. 
Лампа накаливания. Галогенная лампа. Люминесцентное и неоновое освещение. Светодиодные 
источники света. 
Бытовые электронагревательные приборы. 

Типы электроотопительных приборов. Электронагревательные элементы открытого типа. 
Электронагревательные элементы закрытого типа. Трубчатые электронагревательные элементы ( 
ТЭНы). Биметаллические терморегуляторы. Привила безопасной эксплуатации бытовых 
электроприборов. 
Цифровые приборы. 

Радиоэлектроника. Аналого- цифровой преобразователь ( АЦП). Цифро- аналоговые 
преобразователи (ЦАП).Универсальные носители информации. Цифровые приборы. Цифровое 
радиовещание (ЦРВ). Многофункциональные цифровые приборы. Современный компьютер. 
Творческий проект «Дом будущего» . 
Самостоятельная разработка проекта «Дом будущего». Поиск информации по теме в Интернете. 
Создание электронной презентации. 

Раздел 5 «Современное производство и профессиональное самоопределение» 
Профессиональное образование. 
Самоопределение личности. Роль профессии в жизни человека. 
Путь освоения профессии. Система профессиональной подготовки кадров. Ситуация выбора 
профессии. Алгоритм выбора профессии. Классификация профессий. Профессиограмма и 
психограмма профессии. Профессия - оператор ПЭВМ. 
Внутренний мир человека и профессиональное самоопределение. 
Понятие о самосознании, самооценки. Профессиональные интересы, склонности и способности. 
Ведущие свойства специальных способностей. (по Е.А. Климову) 
Роль темперамента и характера в профессиональном самоопределении. 
Темперамент. Типы темперамента. Характер. Черты характера. Связь характера с темпераментом. 



 

 

Взаимоотношения личности с окружающим миром и собой. 
Психические процессы, важные для профессионального самоопределения. 
Психические процессы. Ощущение и восприятие. Характеристика ощущений. Представления. 
Воображение. Память. Значение некоторых видов памяти в профессиональной деятельности. 
Внимание. Мышление. 
Мотивы выбора профессии. Профессиональная пригодность. Профессиональная проба. 
Теоретические сведения. Мотивы выбора профессии. Профессиональные и жизненные планы. 
Личный профессиональный план. Профессиональная пригодность. Здоровье и выбор профессии. 
Профессиональная проба. Творческий проект « Мой профессиональный выбор. 
Этапы выполнения проекта. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ТЕХНОЛОГИЯ (мальчики). 

5 класс 
Раздел 1. «Творческий проект» 
Порядок выбора темы проекта. Формулирование требований к выбранному изделию. Методы поиска 
информации в книгах, журналах и сети Интернет. Этапы выполнения проекта (поисковый, 
технологический, заключительный). Подготовка графической и технологической документации. 
Расчёт стоимости материалов для изготовления изделия. Окончательный контроль и оценка проекта. 
Способы проведения презентации проектов. Использование ПК при выполнении и презентации 
проектов/ 
Раздел 2.Технология ручной обработки древесины и древесных материалов 
Древесина. Пиломатериалы. Древесные материалы. Графическое изображение деталей и изделий. 
Технологический процесс, технологическая карта. Столярный верстак, ручные инструменты и 
приспособления. Виды контрольно-измерительных и разметочных инструментов. Технологические 
операции. Сборка и отделка изделий из древесины. Правила безопасной работы. 
Практические работы. 
Раздел 3. Технология художественно- прикладной обработки материалов 
Технологии художественно-прикладной обработки материалов. Выпиливание лобзиком. 
Материалы, инструменты и приспособления для выпиливания. Организация рабочего места. 
Правила безопасной работы. Технология выжигания по дереву. Материалы, инструменты и 
приспособления для выжигания. Организация рабочего места. Правила безопасной работы. 
Практические работы. 
Творческий проект «Стульчик для отдыха на природе». Разработка эскизов деталей изделия. Расчёт 
условной стоимости материалов. Технологический процесс изготовления изделия. Защита проекта. 
Раздел 4. Технология ручной и машинной обработки металлов и искусственных материалов 
Металлы и их сплавы, область применения, свойства. Тонколистовой металл и проволока. Виды и 
свойства искусственных материалов, назначение и область применения, особенности обработки. 
Экологическая безопасность при обработке, применении и утилизации искусственных материалов. 
Слесарный верстак, инструменты и приспособления для слесарных работ. Графические изображения 
деталей из металлов и искусственных материалов. Технологии изготовления изделий из металлов и 
искусственных материалов ручными инструментами. Контрольно-измерительные инструменты. 
Сборка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. Способы 
отделки поверхностей изделий из металлов и искусственных материалов. Профессии, связанные с 
ручной обработкой металлов. Правила безопасного труда при ручной обработке металлов. Понятие 
о машинах и механизмах. Виды соединений. Профессии, связанные с обслуживанием машин и 
механизмов. Сверлильный станок: назначение, устройство. Организация рабочего места для работы 
на сверлильном станке, инструменты и приспособления. Правила безопасной работы при работе на 
сверлильном станке. Практические работы. 
Творческий проект «Подставка для рисования». 
Разработка эскизов деталей изделия. Расчёт условной стоимости материалов. Технологический 
процесс изготовления изделия. Выполнение проекта. Защита проекта. 
Раздел 5. 
Технология домашнего хозяйства 
Интерьер жилого помещения. Способы ухода за различными видами напольных покрытий, 
лакированной и мягкой мебели, их мелкий ремонт. Технология ухода за жилым помещением, 
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одеждой, обувью. Средства для ухода. Экологические аспекты применения современных 
химических средств в быту. Технологии ухода за одеждой и обувью. Профессии в сфере 
обслуживания и сервиса. Эстетические, экологические, эргономические требования к интерьеру 
жилища. Регулирование микроклимата в доме. Приборы для поддержания температурного режима, 
влажности и состояния воздушной среды. Роль освещения в интерьере. Правила пользования 
бытовой техникой. 
6 класс 
Раздел 1. «Творческий проект» 
Творческий проект. Понятие о техническом задании. Этапы проектирования и конструирования. 
Применение ПК при проектировании изделий. Технические и технологические задачи при 
проектировании изделия, возможные пути их решения (выбор материалов, рациональной 
конструкции, инструментов и технологий, порядка сборки, вариантов отделки). Основные виды 
проектной документации. Правила безопасной работы при выполнении творческих проектов. 
Раздел 2. Технологии ручной и машинной обработки древесины и древесных материалов 
Заготовка древесины. Свойства древесины. Пороки древесины. Профессии, связанные с 
производством древесины, древесных материалов и восстановлением лесных массивов. Сборочные 
чертежи, спецификация. Технологические карты. Соединение брусков из древесины. Изготовление 
цилиндрических и конических деталей ручным инструментом. Отделка деталей и изделий 
окрашиванием. Контроль качества изделий, выявление дефектов, их устранение. Правила 
безопасного труда. Токарный станок для обработки древесины: устройство, оснастка, инструменты, 
приёмы работы. Контроль качества деталей. Профессии, связанные с производством и обработкой 
древесины и древесных материалов. Правила безопасной работы. 
Раздел 3. Технологии художественно-прикладной обработки материалов 
Виды резьбы по дереву, оборудование и инструменты. Технологии выполнения ажурной, 
геометрической, рельефной и скульптурной резьбы по дереву1. Эстетические и эргономические 
требования к изделию. Правила безопасного труда при выполнении художественно-прикладных 
работ с древесиной. Профессии, связанные с художественной обработкой древесины. 
Разработка и оформление творческого проекта «Подставка для чашек». Технология изготовления. 
Технология изготовления. 
Раздел 4. Технологии ручной и машинной обработки металлов и искусственных материалов 
Свойства чёрных и цветных металлов. Свойства искусственных материалов. Сортовой прокат. 
Чтение сборочных чертежей. Измерение размеров деталей с помощью штангенциркуля. 
Технологические операции обработки металлов ручными инструментами: резание, рубка, 
опиливание, отделка; инструменты и приспособления для данных операций. Профессии, связанные 
с обработкой металлов. Элементы машиноведения. Составные части машин. Виды механических 
передач. Понятие о передаточном отношении. Соединения деталей. Современные ручные 
технологические машины и механизмы для выполнения слесарных работ. Практические работы. 
Раздел 5. Технологии домашнего хозяйства 
Интерьер жилого помещения. Технология крепления деталей интерьера (настенных предметов). 
Выбор способа крепления в зависимости от веса предмета и материала стены. Инструменты и 
крепёжные детали. Правила безопасного выполнения работ. Виды ремонтно-отделочных работ. 
Основы технологии штукатурных работ; современные материалы. Инструменты для штукатурных 
работ, их назначение. Технология оклейки помещений обоями. Виды обоев. Виды клеев для 
наклейки обоев. Профессии, связанные с выполнением ремонтно-отделочных работ. Способы 
решения экологических проблем, возникающих при проведении ремонтно-отделочных и 
строительных работ. Простейшее сантехническое оборудование в доме. Устранение простых 
неисправностей водопроводных кранов и смесителей. Инструменты и приспособления для 
санитарно-технических работ. Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических работ. 
Соблюдение правил безопасного труда при выполнении санитарно-технических работ. Творческий 
проект. Этапы проектирования и конструирования. Проектирование изделий на предприятии 
(конструкторская и технологическая подготовка). Государственные стандарты на типовые детали и 
документацию (ЕСКД и ЕСТД). Основные технические и технологические задачи при 
проектировании изделия, возможные пути их решения. Применение ПК при проектировании. 
Экономическая оценка стоимости выполнения проекта. Методика проведения электронной 
презентации проектов (сценарии, содержание). 
7 класс 



 

 

Раздел 1. «Творческий проект» 
Этапы творческого проектирования. Проектирование изделий на предприятиях. Лабораторно-
практическая работа «Поиск темы проекта. Разработка технического задания» Раздел 2. 
Технологии ручной и машинной обработки древесины и древесных материалов 
Конструкторская и технологическая документация. Заточка и настройка дереворежущих 
инструментов. Точность измерений, отклонения и допуски на размеры детали. Технология 
шипового соединения деталей. Технология соединения деталей шкантами и шурупами в нагель. 
Правила безопасного труда. Конструкторская и технологическая документация. Заточка и 
настройка дереворежущих инструментов. Точность измерений, отклонения и допуски на размеры 
детали. Технология шипового соединения деталей. Технология соединения деталей шкантами и 
шурупами в нагель. Правила безопасной работы. Практические работы. Разработка творческого 
проекта «Приспособление для раскалывания орехов «шелкунчик»». Оформление творческого 
проекта. Технология изготовления. Защита и оценка проектов. 
Раздел 3. Технологии ручной и машинной обработки металлов и искусственных материалов 
(16 ч) 
Классификация сталей. Термическая обработка сталей. Резьбовые соединения. Технология 
нарезания наружной и внутренней резьбы вручную в металлах и искусственных материалах. 
Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Профессии, связанные с ручной 
обработкой металлов, термической обработкой материалов. Токарно-винторезный и фрезерный 
станки: устройство, назначение, приёмы подготовки к работе, приёмы управления и выполнения 
операций. Инструменты и приспособления для работы на станках. Основные операции токарной и 
фрезерной обработки, особенности их выполнения. Операционная карта. Профессии, связанные с 
обслуживанием, наладкой и ремонтом токарных и фрезерных станков. Правила безопасной работы 
на фрезерном станке. Практические работы. 
Раздел 4. Технологии художественно-прикладной обработки материалов 
Художественная обработка древесины. Мозаика. Технология изготовления мозаичных наборов. 
Мозаика с металлическим контуром. Тиснение по фольге. Декоративные изделия из проволоки 
(ажурная скульптура из металла). Басма. Просечной металл. Чеканка. Приемы работы чеканом. 
Правила безопасной работы. Практические работы. 
Раздел 5. Технологии домашнего хозяйства. Технология ремонтно-отделочных работ. 
Виды ремонтно-отделочных работ. Основы технологии малярных работ; инструменты и 
приспособления. Основы технологии плиточных работ. Виды плитки, применяемой для облицовки 
стен и полов. Материалы для наклейки плитки. Профессии, связанные с выполнением ремонтно-
отделочных и строительных работ. 
Правила безопасной работы. Творческий проект. Этапы проектирования и конструирования. 
Проектирование изделий на предприятии (конструкторская и технологическая подготовка). 
Государственные стандарты на типовые детали и документацию (ЕСКД и ЕСТД). Основные 
технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути их решения. 
Применение ПК при проектировании. Экономическая оценка стоимости выполнения проекта. 
Методика проведения электронной презентации проектов (сценарии, содержание). 

8 класс 
Раздел 1. «Творческий проект» 
Проектирование как сфера профессиональной деятельности. Проектирование как сфера 
профессиональной деятельности. 
Раздел 2. Бюджет семьи 
Способы выявления потребности семьи. 
. Классификация рациональных вещевых потребностей. Анализ необходимости покупки. 
Технология семейных покупок. Потребительский портрет товара. 
Технология построения семейного бюджета 
Составление семейного бюджета. Постоянные расходы. Учет потребления продуктов питания на 
неделю. Составление электронной таблицы о рациональном использовании средств. 
Технология совершения покупок. Защита прав потребителей. Способы определения качества товара. 
Как защищаются права потребителя. 
Технология ведения бизнеса. 
Знакомство с предпринимательством. Разновидность организационно- правовых форм 



193

 

 

предприятия. Как зарегистрировать предприятие? Как планировать свой бизнес? Лабораторно-
практические работы. 
Раздел 3. Технологии домашнего хозяйства 
Инженерные коммуникации в доме. 
Знакомство с понятием инженерные коммуникации. Отопление. Газоснабжение. Электроснабжение. 
Кондиционирование и вентиляция. Информационные коммуникации. Система безопасности 
жилища. 
Системы водоснабжения и канализации: конструкция и элементы. 
Водопровод. Канализация. 
Изучение конструкции смывного бачка. Изучение конструкции однорычажных смесителей. 
Профессии, связанные 
с выполнением санитарно-технических работ 
Лабораторно-практическая работа. 
Раздел 4. Электротехника 
Общее понятие об электрическом токе, о силе тока, напряжении и сопротивлении. Виды источников 
тока и приёмников электрической энергии. Условные графические изображения на электрических 
схемах. Понятие об электрической цепи и о её принципиальной схеме. Виды проводов. Инструменты 
для электромонтажных работ; приёмы монтажа. Установочные изделия. Приёмы монтажа и 
соединения установочных проводов и установочных изделий. Правила безопасной работы. 
Профессии, связанные с выполнением электро-монтажных и наладочных работ. Принципы работы 
и способы подключения плавких и автоматических предохранителей. Схема квартирной 
электропроводки. Работа счётчика электрической энергии. Элементы автоматики в бытовых 
электротехнических устройствах. Влияние электротехнических и электронных приборов на здоровье 
человека. Правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении электро-монтажных 
работ. Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием электротехнических 
установок. 
Творческий проект. Этапы проектирования и конструирования. Проектирование изделий на 
предприятии (конструкторская и технологическая подготовка). Государственные стандарты на 
типовые детали и документацию (ЕСКД и ЕСТД). Основные технические и технологические задачи 
при проектировании изделия, возможные пути их решения. Применение ПК при проектировании. 
Экономическая оценка стоимости выполнения проекта. Методика проведения электронной 
презентации проектов (сценарии, содержание). 
Электроосветительные приборы. Типы ламп. Бытовые электронагревательные приборы. Цифровые 
приборы. 
Ознакомление с видами и моделями современной цифровой техники в сети Интернет. 
Самостоятельная разработка проекта Поиск информации по теме в Интернете. Создание 
электронной презентации. 
Раздел 5. «Современное производство и профессиональное самоопределение» 
Профессиональное образование. Внутренний мир человека и профессиональное самоопределение. 
Роль темперамента и характера в профессиональном самоопределении. Психические процессы, 
важные для профессионального самоопределения. Мотивы выбора профессии. Профессиональная 
пригодность. Профессиональная проба. 
Лабораторно-практические работы. 
Творческий проект. Выявление проблемы. Осознание проблемной области. Технология выявления 
конкретной потребности. Определение конкретной задачи и ее формулировка. Технология 
выявления основных параметров. Технология выявления традиций, историй, тенденций. Анализ 
деятельности. Выработка идей, вариантов, альтернативы. Определение требований к 
профессиональной деятельности. Анализ и синтез идей. Изучение содержания будущей 
профессиональной деятельности. Выявление индивидуальных характеристик. Технология 
определения путем получения профессии и выбор места обучения. Профессиональная проба. 
Коррекция. Прогнозирование дальнейшей профессиональной карьеры. Контроль. Оформление. Шаг 
Самооценка. 



 

 

2.2.16. Физическая культура 

Физическое воспитание в основной школе должно обеспечить физическое, 
эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности обучающихся, 
формирование и развитие установок активного, здорового образа жизни. 
Освоение учебного предмета «Физическая культура направлено на развитие 
двигательной активности обучающихся, достижение положительной динамики в 
развитии основных физических качеств, повышение функциональных возможностей 
основных систем организма, формирование потребности в систематических занятиях 
физической культурой и спортом. 
В процессе освоения предмета «Физическая культура» на уровне основного общего 
образования формируется система знаний о физическом совершенствовании человека, 
приобретается опыт организации самостоятельных занятий физической культурой с 
учетом индивидуальных особенностей и способностей, формируются умения 
применять средства физической культуры для организации учебной и досуговой 
деятельности. 
С целью формирования у учащихся ключевых компетенций, в процессе освоения 
предмета «Физическая культура» используются знания из других учебных предметов: 
«Биология», «Математика», «Физика», «География», «Основы безопасности 
жизнедеятельности», Иностранный язык», «Музыка» и др. 

Физическая культура как область знаний 
История и современное развитие физической культуры 
Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 
Олимпийское движение в России. Современные Олимпийские игры. Физическая культура в 
современном обществе. Организация и проведение пеших туристических походов. Требования 
техники безопасности и бережного отношения к природе. 

Современное представление о физической культуре (основные понятия) 
Физическое развитие человека. Физическая подготовка, ее связь с укреплением здоровья, развитием 
физических качеств. Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию 
физических качеств. Техника движений и ее основные показатели. Спорт и спортивная подготовка. 
Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне». 

Физическая культура человека 
Здоровье и здоровый образ жизни. Коррекция осанки и телосложения. Контроль и 
наблюдение за состоянием здоровья, физическим развитием и физической 
подготовленностью. Требования безопасности и первая помощь при травмах во время 
занятий физической культурой и спортом. Способы двигательной (физкультурной) 
деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой 
- Подготовка к занятиям физической культурой (выбор мест занятий, инвентаря и одежды, 
планирование занятий с разной функциональной направленностью). Подбор упражнений и 
составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток, физкультпауз, 
коррекции осанки и телосложения. Составление планов и самостоятельное проведение занятий 
спортивной подготовкой, прикладной физической подготовкой с учетом индивидуальных показаний 
здоровья и физического развития. Организация досуга средствами физической культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой 
Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности занятий. Оценка техники 
осваиваемых упражнений, способы выявления и устранения технических ошибок. 
Измерение резервов организма (с помощью простейших функциональных проб). 

Физическое совершенствование Физкультурно-оздоровительная деятельность 
Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий физической культурой. Комплексы 
упражнений современных оздоровительных систем физического воспитания, ориентированных на 
повышение функциональных возможностей организма, развитие основных физических качеств. 
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Индивидуальные комплексы адаптивной физической культуры (при нарушении опорно-
двигательного аппарата, центральной нервной системы, дыхания и кровообращения, при 
близорукости). 

Спортивно-оздоровительная деятельность 
Гимнастика с основами акробатики: организующие команды и приемы. Акробатические упражнения 
и комбинации. Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных снарядах (опорные 
прыжки, упражнения на гимнастическом бревне (девочки), упражнения на перекладине (мальчики), 
упражнения и комбинации на гимнастических брусьях, упражнения на параллельных брусьях 
(мальчики), упражнения на разновысоких брусьях (девочки). Ритмическая гимнастика с элементами 
хореографии (девочки). Легкая атлетика: беговые упражнения. Прыжковые упражнения. 
Упражнения в метании малого мяча. Спортивные игры: технико-тактические действия и приемы 
игры в футбол, мини-футбол, волейбол, баскетбол. Правила спортивных игр. Игры по правилам. 
Национальные виды спорта: технико- тактические действия и правила. Лыжные гонки: 
передвижение на лыжах разными способами. Подъемы, спуски, повороты, торможения. 

Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность 
Прикладная физическая подготовка: ходьба, бег и прыжки, выполняемые разными способами в 
разных условиях; лазание, перелезание, ползание; метание малого мяча по движущейся мишени; 
преодоление препятствий разной сложности; передвижение в висах и упорах. Полосы препятствий, 
включающие разнообразные прикладные упражнения. Общефизическая подготовка. Упражнения, 
ориентированные на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 
координации, гибкости, ловкости). Специальная физическая подготовка. Упражнения, 
ориентированные на развитие специальных физических качеств, определяемых базовым видом 
спорта (гимнастика с основами акробатики, легкая атлетика, лыжные гонки, спортивные игры). 

2.2.17. Основы безопасности жизнедеятельности 

Опасные и чрезвычайные ситуации становятся все более частым явлением в нашей 
повседневной жизни и требуют получения обучающимися знаний, умений, навыков 
и компетенций личной безопасности в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций 
социально сложного и технически насыщенного окружающего мира. Целью 
изучения и освоения программы является формирование у подрастающего 
поколения россиян культуры безопасности жизнедеятельности в современном мире в 
соответствии с требованиями, предъявляемыми Федеральным государственным 
образовательным стандартом основного общего образования. 
Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» является обязательным 
для изучения на уровне основного общего образования и является одной из 
составляющих предметной области «Физическая культура и основы безопасности 
жизнедеятельности». 
Программа определяет базовое содержание по учебному предмету «Основы 
безопасности жизнедеятельности» в форме и объеме, которые соответствуют 
возрастным особенностям обучающихся и учитывает возможность освоения приемов 
умственной и практической деятельности обучающихся, что является важнейшим 
компонентом развивающего обучения. 
На основе программы, курс «Основ безопасности жизнедеятельности», может быть 
выстроен как по линейному, так и по концентрическому типу. При составлении 
рабочих программ в отдельных темах возможны дополнения с учетом местных 
условий и специфики обучения. 

Основы безопасности жизнедеятельности как учебный предмет обеспечивает: освоение 

обучающимися знаний о безопасном поведении в повседневной жизнедеятельности; понимание 

обучающимися личной и общественной значимости современной культуры безопасности 



 

 

жизнедеятельности, ценностей гражданского общества, в том числе гражданской идентичности и правового 

поведения; 

понимание необходимости беречь и сохранять свое здоровье как индивидуальную и общественную ценность; 

понимание необходимости следовать правилам безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 

понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной жизни человека; 

освоение обучающимися умений экологического проектирования безопасной жизнедеятельности с учетом 

природных, техногенных и социальных рисков; 

понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной безопасности и 

защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, 

в том числе от экстремизма, терроризма и наркотизма; 

освоение умений использовать различные источники информации и коммуникации для определения угрозы 

возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 

освоение умений предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным признакам их 

проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников; освоение умений 

оказывать первую помощь пострадавшим; 

освоение умений готовность проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности; 

освоение умений принимать обоснованные решения в конкретной опасной (чрезвычайной) ситуации с учетом 

реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

освоение умений использовать средства индивидуальной и коллективной защиты. 

Освоение и понимание учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 
направлено на: 
воспитание у обучающихся чувства ответственности за личную безопасность, ценностного отношения к 

своему здоровью и жизни; 

развитие у обучающихся качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни;



 

 

необходимых для обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

формирование у обучающихся современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством осознания значимости 

безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального 

характера, убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни, антиэкстремистской и 

антитеррористической личностной позиции, нетерпимости к действиям и влияниям, представляющим 

угрозу для жизни человека. 

Программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 
учитывает возможность получения знаний через практическую деятельность и 
способствует формированию у обучающихся умения безопасно использовать 
учебное оборудование, проводить исследования, анализировать полученные 
результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы. 
Межпредметная интеграция и связь учебного предмета «Основы безопасности 
жизнедеятельности» с такими предметами как «Биология», «История», 
«Информатика», 
«Обществознание», «Физика», «Химия», «Экология», «Экономическая и 
социальная география», «Физическая культура» способствует формированию 
целостного представления об изучаемом объекте, явлении, содействует лучшему 
усвоению содержания предмета, установлению более прочных связей учащегося с 
повседневной жизнью и окружающим миром, усилению развивающей и 
культурной составляющей программы, а также рационального использования 
учебного времени. 

Основы безопасности личности, общества и государства Основы комплексной 
безопасности 
Человек и окружающая среда. Мероприятия по защите населения в местах с 
неблагоприятной экологической обстановкой, предельно допустимые 
концентрации вредных веществ в атмосфере, воде, почве. Бытовые приборы 
контроля качества окружающей среды и продуктов питания. Основные правила 
пользования бытовыми приборами и инструментами, средствами бытовой химии, 
персональными компьютерами и др. Безопасность на дорогах. Правила поведения 
на транспорте (наземном, в том числе железнодорожном, воздушном и водном), 
ответственность за их нарушения. Правила безопасного поведения пешехода, 
пассажира и велосипедиста. Средства индивидуальной защиты велосипедиста. 
Пожар его причины и последствия. Правила поведения при пожаре при пожаре. 
Первичные средства пожаротушения. Средства индивидуальной защиты. Водоемы. 
Правила поведения у воды и оказания помощи на воде. Правила безопасности в 
туристических походах и поездках. Правила поведения в автономных условиях. 
Сигналы бедствия, способы их подачи и ответы на них. Правила безопасности в 
ситуациях криминогенного характера (квартира, улица, подъезд, лифт, карманная 
кража, мошенничество, самозащита покупателя). Элементарные способы 
самозащиты. Информационная безопасность подростка. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения от них 
(землетрясения, извержения вулканов, оползни, обвалы, лавины, ураганы, бури, 



 

 

205 смерчи, сильный дождь (ливень), крупный град, гроза, сильный снегопад, 
сильный гололед, метели, снежные заносы, наводнения, половодье, сели, цунами, 
лесные, торфяные и степные пожары, эпидемии, эпизоотии и эпифитотии). 
Рекомендации по безопасному поведению. Средства индивидуальной защиты. 
Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита населения от них 
(аварии на радиационно-опасных, химически опасных, пожароопасных и 
взрывоопасных, объектах экономики, транспорте, гидротехнических 
сооружениях). Рекомендации по безопасному поведению. Средства 
индивидуальной и коллективной защиты. Правила пользования ими. Действия по 
сигналу «Внимание всем!». Эвакуация населения и правила поведения при 
эвакуации. 

Основы противодействия терроризму, экстремизму в Российской Федерации Терроризм, 
экстремизм, наркотизм - сущность и угрозы безопасности личности и общества. Пути и 
средства вовлечения подростка в террористическую, экстремистскую и наркотическую 
деятельность. Ответственность несовершеннолетних за правонарушения. Личная 
безопасность при террористических актах и при обнаружении неизвестного 
предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве). Личная безопасность при 
похищении или захвате в заложники (попытке похищения) и при проведении 
мероприятий по освобождению заложников. Личная безопасность при посещении 
массовых мероприятий. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни Основы здорового образа жизни 
Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Составляющие и факторы 
здорового образа жизни (физическая активность, питание, режим дня, гигиена). 
Вредные привычки и их факторы (навязчивые действия, игромания употребление 
алкоголя и наркотических веществ, курение табака и курительных смесей), их 
влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек и их факторов. Семья в 
современном обществе. Права и обязанности супругов. Защита прав ребенка. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 
Основы оказания первой помощи. Первая помощь при наружном и внутреннем кровотечении. 
Извлечение инородного тела из верхних дыхательных путей. Первая помощь при ушибах и 
растяжениях, вывихах и переломах. Первая помощь при ожогах, отморожениях и общем 
переохлаждении. Основные неинфекционные и инфекционные заболевания,их профилактика. 
Первая помощь при отравлениях. Первая помощь при тепловом (солнечном) ударе. Первая 
помощь при укусе насекомых и змей. Первая помощь при остановке сердечной деятельности. 
Первая помощь при коме. Особенности оказания первой помощи при поражении электрическим 
током. 
Основы комплексной безопасности 
Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 
Пожарная безопасность Безопасность на дорогах Безопасность в быту Безопасность на водоемах 
Экология и безопасность 
Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации Экстремизм и 
терроризм - чрезвычайные опасности для общества и государства Основные причины 
возникновения терроризма и экстремизма Противодействие терроризму в мировом сообществе 
Ответственность несовершеннолетних за антиобщественное поведение и за участие в 
террористической и экстремистской деятельности 
Уголовный кодекс РФ об ответственности за антиобщественное поведение и за участие в 
террористической и экстремистской деятельности 
Наказание за участие в террористической и экстремистской деятельности 
Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта 
Взрывы в местах массового скопления людей 
Захват воздушных и морских судов, автомашин и других транспортных средств и удерживание в 
них заложников 
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Правила поведения при возможной опасности взрыва 
Правила безопасного поведения, если взрыв произошел 
Меры безопасности в случае похищения или захвата в заложники 
Обеспечение безопасности при захвате самолета. Правила поведения при перестрелке 
Основы здорового образа жизни 
Здоровый образ жизни и его составляющие 
Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни 
Составляющие здорового образа жизни 
Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 
Оказание первой помощи 
Первая помощь и правила ее оказания 
Средства оказания первой помощи 
Основные неинфекционные заболевания и их профилактика 
Наиболее часто встречающиеся инфекционные заболевания, их возбудители, пути передачи, 
меры профилактики 
Первая помощь при неотложных состояниях 
Правила оказания первой помощи при неотложных состояниях 
6 класс 
Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства 
Природа и человек. 
Общение с живой природой - естественная потребность человека для развития своих духовных и 
физических качеств. Активный отдых на природе и необходимость подготовки к нему. 
Особенности поведения человека в природной среде для обеспечения личной безопасности. 
Ориентирование на местности. 
Основные элементы ориентирования на местности. Способы определения сторон горизонта. 
Определение сторон горизонта ночью по Полярной звезде. 
Определение своего местонахождения и направления движения на местности. 
Общие способы определения своего местонахождения на местности. Способы ориентирования 
карты. Определение своего местонахождения по карте и направление движения на местности. 
Подготовка к выходу на природу. 
Порядок движения по маршруту. Требования к определению района похода и к маршруту 
движения. Требования к возможному режиму похода. Примерные учебные задачи похода. Общие 
требования к подбору и подготовке туристического снаряжения для похода. Одежда туриста. 
Аптечка первой помощи. 
Определение места для бивака и организация бивачных работ. 
Определение места для бивака. Заготовка топлива и разведение костра. Приготовление пищи в 
походе. 
Определение необходимого снаряжения для похода. 
Тема 2. Активный отДых на прироДе и безопасность 
Общие правила безопасности во время активного отдыха на природе. 
Общие правила безопасности при активном отдыхе на природе. 
Подготовка и проведение пеших походов на равнинной и горной местности. 
Обеспечение безопасности в пеших и горных походах. Порядок движения походных групп. 
Выбор линии движения в пешем путешествии. Режим и порядок дня похода. Преодоление 
водных препятствий. 
Подготовка и проведение лыжных походов. 
Подготовка и проведение лыжных походов, одежда и обувь туриста-лыжника, подбор и 
подготовка лыж. Организация движения, организация ночлегов. Меры безопасности в лыжном 
походе. 
Водные походы и обеспечение безопасности на воде. 
Водные походы. Подготовка к водному путешествию. Возможные аварийные ситуации в водном 
походе. Обеспечение безопасности на воде. Особенности водного туризма и требования к уровню 
подготовки туриста-водника. 
Велосипедные походы и безопасность туристов. 
Велосипедные походы/ Основные особенности велосипедного туризма и требования, 
предъявляемые к его участникам. Подготовка к велосипедному походу Особенности организации 



 

 

велосипедных походов. Обеспечение безопасности туристов в велосипедных походах. 

Тема 3. Дальний (внутренний) и выезДной туризм. Меры безопасности 

Основные факторы, оказывающие влияние на безопасность человека в дальнем и выездном 
туризме. 
Факторы, оказывающие влияние на безопасность человека в дальнем и выездном туризме. 
Возрастание популярности дальнего и выездного туризма в нашей стране. Общие правила 
подготовки к дальнему и выездному туризму. 

Акклиматизация человека в различных климатических условиях. 
Акклиматизация человека в различных климатических условиях. Акклиматизация и факторы, на 
неё влияющие. Акклиматизация к холодному климату. Акклиматизация к жаркому климату. 
Акклиматизация человека в горной местности. 
Акклиматизация в горной местности. Особенности климатических условий в горах. Влияние 
высоты на организм человека. Горная болезнь. Особенности акклиматизации в горах. 
Обеспечение личной безопасности при следовании к местам отдыха наземными видами 
транспорта. 
Обеспечение личной безопасности при следовании к местам отдыха наземным видам транспорта 
(автомобильным, железнодорожным). Общие меры по обеспечению безопасности пассажиров при 
их следовании к местам отдыха различными видами транспорта. Обеспечение личной 
безопасности пассажира при перемещении к месту отдыха в автомобиле, на железнодорожном 
транспорте. 
Обеспечение личной безопасности на водном транспорте. 
Обеспечение личной безопасности при следовании к местам отдыха водным транспортом. 
Общепринятые меры безопасного поведения пассажира на корабле. Обеспечение личной 
безопасности пассажира при кораблекрушении. 
Обеспечение личной безопасности на воздушном транспорте. 
Обеспечение личной безопасности при следовании к местам отдыха воздушным видам 
транспорта. Обеспечение безопасности пассажиров на воздушном транспорте. Общие правила 
поведения пассажира после посадки в самолёт. Безопасное поведение пассажира при 
возникновении аварийной ситуации в полёте. 
Тема 4. Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в прироДной 

среДе 

Автономное существование человека в природе. 
Автономное пребывание человека в природе. Общие понятия об автономном существовании 
человека в природной среде. 
Добровольная и вынужденная автономия человека в природной среде. 
Добровольная и вынужденная автономия. Добровольное и вынужденное автономное 
существование человека в природной среде. Основные умения и качества человека, необходимые 
для успешного автономного существования в природе. Добровольная автономия человека 
(группы людей) в природной среде и её возможные цели. Характерные примеры добровольного 
существования человека (группы людей) в природной среде. Значение всесторонней 
предварительной подготовки к добровольной автономии 
Вынужденная автономия человека в природной среде. 

Вынужденная автономия человека в природной среде и его безопасность. Правила безопасного 
поведения в условиях вынужденной автономии. 

Обеспечение жизнедеятельности человека в природной среде при автономном 
существовании. 
Обеспечение жизнедеятельности человека в природной среде при автономном существовании. 
Сооружение временного укрытия из подручных средств. Способы добывание огня, обеспечение 
водой и пищей. Подача сигналов бедствия. 
Тема 5. Опасные ситуации в прироДныхусловиях 
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Опасные погодные явления. 
Опасные погодные условия и способы защиты от них. Влияние погодных условий на безопасное 
пребывание человека в природной среде. Безопасное поведение во время грозы. Безопасное 
поведение во время пурги. 
Обеспечение безопасности при встрече с дикими животными в природных условиях. 
Встреча с дикими животными в природных условиях и безопасность. Правила безопасного 
поведения в природных условиях при встрече с дикими животными. Встреча со змеёй и 
безопасность. 
Укусы насекомых и защита от них. 
Кровососущие насекомые и средства защиты от них. Жалящие насекомые и защита от них. 
Клещевой энцефалит и его профилактика. Тематический контроль №1 по разделу «Основы 
комплексной безопасности» 
Клещи, опасность их укуса, места обитания. Клещевой энцефалит. Пути заражения клещевым 
энцефалитом. Профилактика клещевого энцефалита. 
Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

РазДел V. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 
Тема 6. Первая помощь при неотложных состояниях 
Личная гигиена и оказание первой помощи в природных условиях. 
Вопросы личной гигиены и оказание первой медицинской помощи в природных условиях. 
Походная аптечка. Лекарственные растения, их лечебные свойства и правила применения. 
Оказание первой помощи при травмах. 
Оказание первой медицинской помощи при ссадинах и потертостях. Первая медицинская помощь 
при ушибах, вывихах, растяжениях связок. 
Оказание первой помощи при тепловом и солнечном ударе, обморожении и ожоге. 
Оказание первой медицинской помощи при тепловом и солнечном ударах и отморожении. Первая 
медицинская помощь при ожогах. 
Оказание первой помощи при укусах змей и насекомых. 
Оказание первой медицинской помощи при укусах ядовитых змей. Первая медицинская помощь 
при укусах насекомых. 

РазДел IV. Основы здорового образа жизни 
Тема 7. ЗДоровье человека и факторы, на него влияющие 

Здоровый образ жизни и профилактика утомления. Компьютер и его влияние на здоровье. 
Здоровый образ жизни - индивидуальная система поведения человека. Утомление, его причины и 
возможные последствия. Профилактика утомления. Роль компьютера в жизни современного 
человека. Влияние работы за компьютером на здоровье человека. Безопасный режим работы 
школьника за компьютером. 
Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека. 
Влияние окружающей природной среды на здоровье человека. Влияние производственной 
деятельности человека на природную среду. Пути повышения устойчивости организма человека 
неблагоприятному воздействию на него внешней среды. 
Влияние социальной среды на развитие и здоровье человека. 
Социальное развитие человека. Формирование социальной зрелости школьника. Факторы, 
оказывающие влияние на формирование социальной зрелости школьника. 
Влияние наркотиков и психоактивных веществ на здоровье человека. 
Психоактивные вещества и наркотики. Наркомания и механизм формирования наркотической 
зависимости. 
Профилактика употребления наркотиков и других психоактивных веществ. 
Стадии развития наркомании. Основная причина распространения наркомании. Первая проба 
наркотика - начало развития наркомании. Правила четырех «НЕТ!» наркотикам. 

7 класс 
Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства 
Различные природные явления. 



 

 

Различные природные явления и причины их возникновения. Строение оболочки земли: 
литосфера, атмосфера, гидросфера и биосфера. Круговорот веществ и энергии в географической 
оболочке 
Общая характеристика природных явлений. 
Природные явления геологического, метеорологического, гидрологического, биологического и 
космического происхождения, их характеристика, возникновение опасности для 
жизнедеятельности человека. 
Опасные и чрезвычайные ситуации природного характера. 
Опасные и чрезвычайные ситуации. Общие понятия и определения. ЧС природного характера. 
Тема 2. Чрезвычайные ситуации геологического происхождения 
Землетрясение. Причины возникновения и возможные последствия. Землетрясение. 
Причины возникновения землетрясения и его возможные последствия. 
Геологические процессы, происходящие в литосфере Земли, в результате которых возникают 
землетрясения. Очаг, магнитуда, эпицентр, интенсивность землетрясения. Возможные 
последствия землетрясений. Основные районы на территории России, где вероятность 
землетрясений велика. 
Правила безопасного поведения населения при землетрясении. 
Правила безопасного поведения населения при землетрясении в различных ситуациях: если 
землетрясение застало вас дома, на улице, в школе. Правила безопасного поведения после 
землетрясения. 
Расположение вулканов на земле, извержения вулканов. 
Вулканы, извержение вулканов, расположение вулканов на Земле. Типы вулканов: действующие, 
дремлющие и потухшие, их характеристики, причины и предвестники их извержений. 
Оползни и обвалы, их последствия. 
Оползни и обвалы причины их возникновения. Классификация оползней по занимаемой ими 
площади. Последствия оползней. Организация защиты населения от последствий оползней. 
Рекомендации населению по действиям при угрозе возникновения оползня. 
Тема 3. Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения 
Ураганы и бури, причины их возникновения, возможные последствия. 
Ураганы и бури, причины их возникновения, возможные последствия. Циклоны - причина 
возникновения ураганов и бурь, их строение, скорость перемещения. 
Последствия ураганов и бурь. Характеристика разрушительной силы ураганов и бурь. Шкала 
Бофорта, определяющая силу ветра. Воздействие ветра на окружающую среду. 

Смерчи. 
Смерч, основные понятия и определения. Характеристики смерча, разрушительная сила смерча и 
его возможные последствия. Рекомендации населению по действиям при угрозе и во время смерча 
Тема 4. Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения 
Наводнения. Виды наводнений и их причины. 
Наводнения, виды наводнений и их причины. Природные явления гидрологического 
происхождения, вызывающие наводнения. 
Рекомендации населению по действиям при угрозе и во время наводнения. 
Сели и их характеристика. 
Сели и их характеристика, причины возникновения селей, их последствия. 
Цунами и их характеристика. 
Цунами и их характеристика. Причины возникновения цунами, их возможные последствия. 

Снежные лавины. 
Тема 5. ПрироДные пожары и чрезвычайные ситуации биолого-социального происхождения 

Лесные и торфяные пожары и их характеристика. 
Лесные и торфяные пожары, виды пожаров, классификация и их характеристика. Последствия 
лесных и торфяных пожаров для населения и окружающей среды. 
Инфекционная заболеваемость людей и защита населения. 
Инфекционные болезни человека, причины их возникновения. Классификация инфекционных 
болезней по способу передачи инфекции от больного человека к здоровому. 
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Эпизоотии и эпифитотии. Тематический контроль №1 по разделам «Основы комплексной 
безопасности Защита населения Российской ФеДерации от чрезвычайных ситуаций». 
Эпидемия, ее характеристика, опасность для населения. Эпидемический процесс и факторы, его 
определяющие. Противоэпидемические мероприятия и защита населения. 
Характеристика некоторых наиболее распространенных инфекционных заболеваний и их 
профилактика. Комплекс мероприятий, проводимых для защиты населения от массовых 
инфекционных заболеваний. Правила личной гигиены для профилактики инфекционных 
заболеваний. 
Инфекционные болезни животных и растений. Причины их возникновения, краткая 
характеристика. Противоэпизоотические и противоэпифитотические мероприятия. 

РазДел II. Защита населения Российской ФеДерации от чрезвычайных ситуаций Тема 2. 

Чрезвычайные ситуации геологического происхожДения и защита населения 

Защита населения от послеДствий землетрясений. 
Основные принципы защиты населения от землетрясений. Комплекс мероприятий, проводимых 
по защите населения от последствий землетрясений. Разработка способов повышения 
устойчивости зданий и сооружений, а также защита от воздействия сейсмических волн. 
Организация оповещения населения. Обучение населения правилам безопасного поведения в 
сейсмоопасных районах. Организация аварийно-спасательных работ. 
ПослеДствия извержения вулканов. Защита населения. 
Последствия извержения вулканов. Образование лавовых потоков, вулканических грязевых 
потоков, выпадение твердых вулканических продуктов, образование палящей вулканической 
тучи, выделение вулканических газов. 
Организация защиты населения от последствий извержения вулканов. 
Оползни и обвалы, их послеДствия. Защита населения. 
Оползни и обвалы, их причины и последствия. Организация защиты населения от последствий 
оползней и обвалов. Рекомендации населению по действиям при угрозе оползней и обвалов. Тема 

3. Чрезвычайные ситуации метеорологического происхожДения и защита населения 

Защита населения от послеДствий ураганов и бурь. 
Мероприятия по защите населения от последствий ураганов и бурь. Организация непрерывного 
наблюдения за состоянием атмосферы. Прогноз возникновения циклонов, их перемещение и 
возможные последствия. Организация оповещения населения об угрозе ураганов и бурь. 
Рекомендации населению по правилам поведения при получении штормового оповещения о 
приближении урагана или бури. 
Тема 4. Чрезвычайные ситуации гиДрологического происхожДения 

Защита населения от послеДствий навоДнений. 
Возможные последствия наводнений. Основные мероприятия, проводимые по защите населения 
от последствий наводнений. Прогнозирование наводнений, строительство защитных сооружений, 
оповещение населения, организация эвакуации и спасательных работ, подготовка населения к 
действиям при угрозе и во время наводнения. 
Защита населения от последствий селевых потоков. 
Защита населения от селевых потоков. Рекомендации населению, проживающему в селеопасных 
районах. 
Защита населения от цунами. 
Организация защиты населения от последствий цунами. Подготовка населения к безопасному при 
угрозе возникновения цунами, во время цунами и после него 
Тема 5. ПрироДные пожары и чрезвычайные ситуации биолого-социального происхождения 

Профилактика лесных и торфяных пожаров, защита населения. 
Профилактика лесных и торфяных пожаров, защита населения от лесных пожаров. Общие 
рекомендации по безопасному поведению при нахождении вблизи очага пожара в лесу. 
РазДел III. Основы противоДействия экстремизму и терроризму в Российской ФеДерации 

Тема 6. Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму 
Терроризм и факторы риска вовлечения подростка в террористическую и экстремистскую 
деятельность. 



 

 

Роль нравственных позиций и личных качеств подростков в формировании 
антитеррористического поведения. Тематический контроль №2 по разделу «Основы 
противодействия экстремизму и терроризму в Российской Федерации» 
Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 
РазДел IV. Основы зДорового образа жизни 
Тема 7. ЗДоровый образ жизни и его значение Для гармоничного развития человека 

Психологическая уравновешенность. 
Психологическая уравновешенность, ее значение в формировании системы здорового образа 
жизни и обеспечения личной безопасности. Качества, необходимые для повышения уровня 
психологической уравновешенности. Психологическая уравновешенность и умение завести 
друзей. 
Стресс и его влияние на человека. 
Общие понятия и определения стресса. Стресс и стадии развития общего адаптационного 
синдрома. Влияние стресса на состояние здоровья человека. Содержание общих принципов 
борьбы со стрессом. 
Анатомно-физиологические особенности человека в подростковом возрасте. Тематический 
контроль №3 по разделу «Основы здорового образа жизни» 
Анатомо-физиологические особенности человека в подростковом возрасте. Особенности развития 
организма человека в подростковом возрасте. Физическое развитие, индивидуальные особенности 
внешнего облика человека. Различия в развитии мальчиков и девочек. Соблюдение правил личной 
гигиены в подростковом возрасте. Особенности психического развития человека в подростковом 
возрасте. Формирование основных качеств взрослого человека. 
Формирование личности подростка при его взаимоотношении со взрослыми. Значение 
правильного общения со взрослыми, особенно с родителями, для социального развития человека 
в подростковом возрасте. Конфликтные ситуации, которые могут возникнуть при общении 
подростка с родителями и основные способы их разрешения. Умение слушать собеседника. 
Формирование личности подростка при взаимоотношении со сверстниками. Рост потребности 
общения со сверстниками, пути достижения признания среди сверстников. Возможные 
конфликтные ситуации при общении со сверстниками, основные пути их разрешения. Личные 
качества, обеспечивающие более тесное общение со сверстниками. 
Формирование взаимоотношений со сверстниками противоположного пола. Факторы, 
определяющие развитие взаимоотношений со сверстниками противоположного пола. 
Формирование социально значимых качеств для установления правильного взаимоотношения со 
сверстниками противоположного пола. Духовная и социальная зрелость и ее значение в 
определении стиля своего поведения с лицами противоположного пола. 
Взаимоотношения подростка и общества. Ответственность несовершеннолетних. Значение 
правового воспитания для социального развития подростка. Правонарушения, совершаемые 
подростками, и их основные причины. Уголовная ответственность несовершеннолетних, 
предусмотренная Уголовным кодексом Российской. 
Раздел V. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 
Тема 8. Первая медицинская помощь при неотложных состояниях (практическое занятие) 
Общие правила оказания первой медицинской помощи. 
Общие понятия и определения первой медицинской помощи, доврачебной помощи, первой 
врачебной помощи. Общий порядок действий при оказании первой медицинской помощи. 
Оказание первой медицинской помощи при наружном кровотечении. 
Оказание первой медицинской помощи при наружном кровотечении: при незначительных ранах, 
при сильном кровотечении. Оказание первой медицинской помощи при артериальном и венозном 
кровотечении. 
Оказание первой медицинской помощи при ушибах и переломах. 

Общие правила транспортировки пострадавшего. 
8 класс 

Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства 
Раздел I. Основы комплексной безопасности 

Тема 1. Пожарная безопасность 



205

 

 

Пожары в жилых и общественных зданиях, причины и последствия. 
Пожары в жилых и общественных зданиях, их возможные последствия. Основные причины 
возникновения пожаров в жилых и общественных зданиях. Влияние «человеческого фактора» на 
причины возникновения пожаров. 
Профилактика пожаров в повседневной жизни и организация защиты населения. 
Соблюдение мер пожарной безопасности в быту. Права и обязанности граждан в области 
пожарной безопасности. 
Права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной безопасности. 
Обеспечение личной безопасности при пожарах. 
Правила безопасного поведения при пожаре в жилом или общественном здании. 
Обеспечение личной безопасности при пожаре. 
Тема 2. Безопасность на дорогах 
Причины дорожно - транспортных происшествий и травматизма людей. 
Организация дорожного движения, обязанности пешеходов и пассажиров. 
Организация дорожного движения. Правила безопасного поведения на дорогах пешеходов и 
пассажиров. Общие обязанности водителя. 
Велосипедист - водитель транспортного средства 
Правила безопасного поведения на дороге велосипедиста и водителя мопеда. 
Тема 3. Безопасность на водоемах 
Безопасное поведение на водоёмах в различных условиях. 
Водоемы. Особенности состояния водоемов в различное время года. Соблюдение правил 
безопасности при купании в оборудованных и необорудованных местах. 
Безопасный отдых на водоёмах. 
Безопасный отдых у воды. 
Оказание помощи терпящим бедствие на воде. 
Оказание само- и взаимопомощи терпящим бедствие на воде. 
Тема 4. Экология и безопасность 
Загрязнение окружающей природной среды и здоровье человека. 
Загрязнение окружающей природной среды понятие о предельно допустимых концентрациях 
загрязняющих веществ. 
Правила безопасного поведения при неблагоприятной экологической обстановке. 
Мероприятия, проводимые на защите здоровье населения в местах с неблагоприятной 
экологической обстановкой. 
Тема 5. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их последствия. 

Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 
Общие понятия о чрезвычайной ситуации техногенного характера. Классификация 
чрезвычайных ситуаций техногенного характера по типам и видам их возникновения. 
Аварии на радиационно опасных объектах и их возможные последствия. 
Потенциально основные объекты экономики. Аварии на радиационных, химически опасных и 
пожаров - взрывоопасных объектах. Причины их возникновения и возможные последствия. 
Обеспечение радиационной безопасности населения 
Аварии на химически опасных объектах и их возможные последствия. 
Обеспечение химической защиты населения 
Пожары и взрывы на взрывоопасных объектах экономики и их возможные последствия. 
Обеспечение защиты населения от последствий аварий на взрывопожароопасных объектах 
Аварии на гидротехнических сооружениях и их последствия. Тематический контроль №1 по 
разделу «Основы комплексной безопасности» 
Аварии на гидродинамических объектах. Рекомендации специалистов по правилам безопасного 
поведения в различных чрезвычайных ситуациях техногенного характера. 
Обеспечение защиты населения от последствий аварий на гидротехнических сооружениях 

Раздел II. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 
Тема 6. Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций 
Обеспечение радиационной безопасности населения. 
Характеризуют основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по обеспечению 
радиационной безопасности населения от последствий аварий на взрывопожароопасных объектах 



 

 

и гидротехнических сооружениях. Анализируют рекомендации специалистов по правилам 
безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях техногенного характера Обеспечение 
химической защиты населения. 
Характеризуют основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по обеспечению 
его химической защите и защите от последствий аварий на взрывопожароопасных объектах и 
гидротехнических сооружениях. Анализируют рекомендации специалистов по правилам 
безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях техногенного характера 
Обеспечение защиты населения от последствий аварий на взрывопожароопасных объектах. 
Обеспечение защиты населения от последствий аварий на гидротехнических сооружениях. 

Тема 7. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 

— 3 часа 

Организация оповещения населения о чрезвычайных ситуациях техногенного характера. 
Способы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях техногенного характера. 
Организация защиты населения при авариях на радиационных и химически опасных объектах. 
Эвакуация населения. 
Объясняют порядок оповещения населения и организацию его эвакуации в условиях 
чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 
Мероприятия по инженерной защите населения от чрезвычайных ситуаций техногенного 
характера. Тематический контроль №2 по разделу «Защита населения Российской 
Федерации от чрезвычайных ситуаций» 
Мероприятия по инженерной защите населения от чрезвычайных ситуаций техногенного 
характера. Характеризуют основные мероприятия, проводимые в стране, по инженерной защите 
населения. 
Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 
РазДел IV. Основы зДорового образа жизни 
Тема 8. ЗДорового образа жизни и его составляющие 
Здоровье как основная ценность человека. 
Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. 
Индивидуальное здоровье, его физическая, духовная и социальная сущность 
Индивидуальное здоровье человека, его физическая и духовная сущность. 
Репродуктивное здоровье - составная часть здоровья человека и общества. 
Репродуктивное здоровье как общая составляющая здоровья человека и общества. 
Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления здоровья 
человека и общества. 
Здоровый образ жизни и безопасность, основные составляющие здорового образа жизни. 

Здоровый образ жизни и профилактика основных неинфекционных заболеваний. 
Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления здоровья человека и 
общества и обеспечения их безопасности. 
Вредные привычки и их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек. 
Влияние окружающей природной среды на здоровье человека. Вредные привычки и их 
профилактика. 
Здоровый образ жизни и безопасность жизнедеятельности. Тематический контроль №3 по 
разделу «Основы здорового образа жизни» 
РазДел V. Основы меДицинских знаний и оказание первой помощи 

Тема 9. Первая помощь при неотложных состояниях 
Первая медицинская помощь пострадавшим и её значение (практические занятия). 
Общая характеристика различных повреждений и их последствия для здорового человека. 
Средства оказания первой медицинской помощи. Правила оказания первой медицинской помощи 
при отравлениях угарным газом, хлором и аммиаком. 
Первая медицинская помощь при отравлении АХОВ (практические занятия). 
Первая медицинская помощь при травмах (практические занятия). 
Первая медицинская помощь при утоплении (практические занятия). 
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9 класс 

Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства 

РазДел I. Основы комплексной безопасности 
Тема 1. Национальная безопасность России в современном мире 
Современный мир и Россия 
Россия в мировом сообществе. Страны и организации в современном мире, с которыми Россия 
успешно сотрудничает. Значение для России сотрудничества со странами СНГ. Роль молодого 
поколения России в развитии нашей страны. 
Национальные интересы России в современном мире. 
Национальные интересы России в современном мире и их содержание. Степень влияния каждого 
человека на национальную безопасность России. 
Основные угрозы национальным интересами безопасности России. 
Основные угрозы национальным интересам России, влияние определенного поведения каждого 
человека на национальную безопасность России 

Влияние культуры безопасности жизнедеятельности населения на национальную безопас-
ность России. 
Значение формирования общей культуры населения в области безопасности жизнедеятельности 
для обеспечения национальной безопасности России. 
Тема 2. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и национальная безопасность 

России. 
Чрезвычайные ситуации и их классификация. 
Опасные и чрезвычайные ситуации, общие понятия и определения. Классификация чрезвычайных 
ситуаций, основные причины увеличения их числа. Масштабы и последствия чрезвычайных 
ситуаций для жизнедеятельности человека. 
Чрезвычайные ситуации природного характера и их последствия. 
Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их причины. 
Угроза военной безопасности России. Тематический контроль №1 по разделу «Основы 
комплексной безопасности» 

Военные угрозы национальной безопасности России. Внешние и внутренние угрозы 
национальной безопасности России. Роль Вооруженных Сил России в обеспечении национальной 
безопасности страны. Международный терроризм — угроза национальной безопасности России. 
Наркобизнес как разновидность проявления международного терроризма. 
Раздел II. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Тема 3. Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени 
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
(РСЧС). 
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 
Основные задачи, решаемые РСЧС по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера. 
Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности и обороноспособ-
ности страны. 
Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности и обороноспособности 
страны. Основные факторы, определяющие развитие гражданской обороны в настоящее время. 
МЧС России — федеральный орган управления в области зашиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций. 
МЧС России — федеральный орган управления в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций. Роль МЧС России в формировании культуры в области безопасности 
жизнедеятельности населения страны. 
Тема 4. Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите населения 

от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени 



 

 

Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций 
Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Основное предназначение проведения 
системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций. 
Инженерная зашита населения от чрезвычайных ситуаций. 
Инженерная защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
Оповещение и эвакуация населения в условиях чрезвычайных ситуаций. 
Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях. Централизованная система оповещения 
населения о чрезвычайных ситуациях; единая дежурно-диспетчерская служба на базе телефона 
01. Создание локальных и автоматизированных систем оповещения. 
Эвакуация населения. Классификация мероприятий по эвакуации населения из зон чрезвычайных 
ситуаций. Экстренная эвакуация; рассредоточение персонала объектов экономики из 
категорированных городов Заблаговременные мероприятия, проводимые человеком при 
подготовке к эвакуации. 
Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения. Тематический 
контроль №2 по разделу «Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных 
ситуаций» 
Раздел III. Основы здорового образа жизни 
Тема 5. Терроризм и экстремизм: их причины и последствия 
Международный терроризм — угроза национальной безопасности России. 
Виды террористических акций, их цели и способы осуществления. 
Виды террористической деятельности и террористических актов, их цели и способы 
осуществления. 
Подразделение терроризма по видам в зависимости от целей, которые преследуют преступники. 
Международный терроризм и его основные особенности. 
Законодательная и нормативно-правовая база по организации борьбы с терроризмом. Основные 
органы федеральной исполнительной власти, непосредственно осуществляющие борьбу с 
терроризмом. Основные задачи гражданской обороны по защите населения от террористических 
актов. 
Тема 6. Нормативно-правовая база противодействия терроризму и экстремизму в 

Российской Федерации 
Основные нормативно-правовые акты по противодействию терроризму и экстремизму. 
Система борьбы с терроризмом. Существующие в мировой практике формы борьбы с 
терроризмом. Организация информирования населения о террористической акции. Уголовная 
ответственность, предусмотренная за участие в террористической деятельности. Правила 
поведения при угрозе террористического акта. 
Общегосударственное противодействие терроризму. 
Нормативно-правовая база противодействия наркотизму 
Государственная политика противодействия распространению наркомании. Основные меры, 
принимаемые в России для борьбы с наркоманией. Наказания, предусмотренные Уголовным 
кодексом РФ, за сбыт наркотических средств и за склонение к потреблению наркотических 
средств. Профилактика наркомании. 
Тема 7. Организационные основы системы противоДействия терроризму и наркотизму в 

Российской ФеДерации 
Организационные основы противодействия терроризму в Российской Федерации. 
Система борьбы с терроризмом. Существующие в мировой практике формы борьбы с 
терроризмом. Организация информирования населения о террористической акции. Уголовная 
ответственность, предусмотренная за участие в террористической деятельности. Правила 
поведения при угрозе террористического акта. 
Организационные основы противодействия наркотизму в Российской Федерации 
Государственная политика противодействия распространению наркомании. Основные меры, 
принимаемые в России для борьбы с наркоманией. Наказания, предусмотренные Уголовным 
кодексом РФ, за сбыт наркотических средств и за склонение к потреблению наркотических 
средств. Профилактика наркомании. 
Тема 8. Обеспечение личной безопасности при угрозе теракта и профилактика 

наркозависимости 
Правила поведения при угрозе террористического акта. 
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Профилактика наркозависимости. Тематический контроль №3 по разДелу «Основы 

противоДействия экстремизму и терроризму в Российской ФеДерации» 
Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 
РазДел IV. Основы зДорового образа жизни 
Тема 9. ЗДоровье — условие благополучия человека 
Здоровье человека как индивидуальная, так и общественная ценность. 
Здоровье человека как индивидуальная, так и общественная ценность. Определение, данное 
здоровью в Уставе ВОЗ. Основные факторы, оказывающее существенное влияние на здоровье 
человека. Взаимосвязь, существующая между духовной, физической, и социальной 
составляющими здоровья человека. 
Здоровье, ЗОЖ, факторы, определяющие состояние индивидуального здоровья 
Здоровый образ жизни и его составляющие. 
ЗОЖ и его составляющие. Роль ЗОЖ в формировании у человека общей культуры в области 
безопасности жизнедеятельности. 
Физическое здоровье, гигиены, изменения в подростковом возрасте, духовное здоровье, 
акселерация 

Репродуктивное здоровье населения и национальная безопасность России 
Репродуктивное здоровье населения и национальная безопасность России 
Тема 10. Факторы, разрушающие репроДуктивное зДоровье 
Ранние половые связи и их последствия Инфекции, передаваемые половым путем. 
Понятия о ВИЧ-инфекции и СПИДе. 
Тема 11. Правовые основы сохранения и укрепления репроДуктивного зДоровья 
Брак и семья. 
Брак и семья Роль семьи в воспроизводстве населения страны. Основные функции семьи Влияние 
культуры общения мужчины и женщины на создание благополучной семьи 
Семья и здоровый образ жизни человека. Основы семейного права в Российской 
Федерации. Тематический контроль №4 по разделу «Основы здорового образа жизни» 
Семья и здоровый образ жизни человека. Роль семьи в формировании здорового образа жизни. 
Основные положения Семейного кодекса РФ. 
РазДел V. Основы меДицинских знаний и оказание первой помощи 
Тема 12. Оказание первой помощи 
Первая помощь при массовых поражениях (практическое занятие по плану преподавателя) 
Первая помощь при передозировке в приёме психоактивных веществ. Тематический 
контроль №4 по разделу «Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской 
помощи» 

2.3. Основное соДержание курсов внеурочной Деятельности 

2.3.1. Основы финансовой грамотности 

5 класс 
Раздел 1. Доходы и расходы семьи 

Введение. Познавательная беседа «Почему так важно изучать финансовую грамотность?» 
Познавательная беседа «Деньги». Интерактивная беседа «Драгоценные металлы. Монеты. 
Купюры». Творческое задание «Доходы семьи». Работа со статистикой «Расходы семьи». 
Викторина «Предметы первой необходимости». Викторина «Товары длительного пользования». 
Решение практических задач «Услуги. Коммунальные услуги». Ролевая игра «Семейный 
бюджет». Практическая работа «Долги. Сбережения. Вклады». 

Раздел 2. Риски потери денег и имущества и как человек может от этого защититься 
Решение практических задач «Особые жизненные ситуации и как с ними справиться». Дискуссия 
«Экономические последствия непредвиденных событий: болезней, аварий, природных 
катаклизмов». Решение логических задач «Страхование». Познавательная беседа «Страховая 
компания. Страховой полис». Творческая работа «Страхование имущества, здоровья, жизни». 
Практическая работа «Принципы работы страховой компании». 

Раздел 3. Семья и государство: как они взаимодействуют 
Мини-исследование «Налоги». Аналитическая работа «Виды налогов». Познавательная беседа 



 

 

«Социальные пособия». Решение экономических задач «Социальные выплаты». Проект 
«Государство - это мы». 

Раздел 4. Финансовый бизнес: чем он может помочь семье 
Решение проблемной ситуации «Как спасти деньги от инфляции». Творческое задание 
«Банковские услуги». Практическая работа «Вклады (депозиты)». Деловая игра «Кредит. Залог». 
Составление бизнес-плана «Собственный бизнес». Ролевая игра «Возможности работы по найму 
и собственного бизнеса». Сюжетно-ролевая игра «Примеры бизнеса, которым занимаются 
подростки». Разработка бизнес-плана. Решение логических задач «Валюта в современном мире». 
Познавательная беседа «Валюта разных стран». Мини-проект «Благотворительность». Проект 
«Личный финансовый план». 

Раздел 5. Что такое финансовая грамотность 
Конференция по курсу «Финансовая грамотность». 

6 класс 
Раздел 1. Основная проблема экономики 

Познавательная беседа «Понятие и параметры выбора». Решение экономических задач 
«Альтернативная стоимость». Практическая работа «Сетка принятия решения». 

Раздел 2. Без чего не может обойтись рынок 
Познавательная беседа «Частная собственность». Сюжетно-ролевая игра «Конкуренция». 

Раздел 3. Формы организации бизнеса 
Познавательная беседа «Единоличное владение». Деловая игра «Товарищество (ТО и ТОО)». 
Ролевая игра «Акционерное общество». Мини-проект «Организация фирмы». 

Раздел 4. Знакомство с бизнес-планом 
Мини-проект «Знакомство с бизнес-планом». Решение практических задач «Организация 
фирмы». Решение экономических задач «Составление бизнес-плана». Творческое задание 
«Реклама». Ролевая игра «Работа фирмы». Решение экономических задач «Распродажа 
продукции. Подсчет прибыли». 

Раздел 5. Ты - потребитель 
Работа с документами «Права потребителя». Правовая консультация «Как и где потребитель 
может защитить свои права». Практическая работа «Знакомство со штрих - кодами». Конкурс на 
самое экономное использование ресурсов. 

Раздел 6. Законы спроса и предложения 
Аналитическая работа «Закон спроса». Решение экономических задач «Кривая спроса». 
Практическая работа «Закон предложения». Решение экономических задач «Кривая 
предложения». 

Раздел 7. Рыночное равновесие 
Познавательная беседа «Рыночное равновесие». Решение экономических задач «Дефицит и 
избыток на рынке». 

Раздел 8. Возникновение банков 
Интерактивная беседа «Банковские услуги: кредит, депозит». Практическая работа «Заем, виды 
займов». 

Раздел 9. Потребитель финансовых услуг 
Деловая игра «Работа банка». Деловая игра «Я хочу взять кредит». 

Раздел 10. Профессии банковской сферы 
Сюжетно-ролевая игра «Знакомство с профессиями банковской сферы». Дискуссия «Значение 
работы банков для потребителей». 

Раздел 11. Проектная деятельность 
Деловая игра. Конференция по курсу «Финансовая грамотность». 

7 класс 

Раздел 1. Личное финансовое планирование 
Дискуссия «Роль денег в нашей жизни». Решение проблемной ситуации «Потребление или 
инвестиции?» Аналитическая работа «Активы в трех измерениях. Враг личного капитала». 
Творческая работа «Модель трех капиталов». Мини-проект «Ресурсосбережение - основа 
финансового благополучия». 
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Раздел 2. Финансы и кредит 
Познавательная беседа «Основные понятия кредитования». Практическая беседа «Виды 
кредитов». Познавательная беседа «Что такое кредитная история заемщика?» Решение 
экономических задач «Арифметика кредитов». Аналитическая работа «Плюсы моментальных 
кредитов». Аналитическая работа «Минусы моментальных кредитов». Круглый стол 
«Финансовые пирамиды». Познавательная беседа «Ипотека». Решение экономических задач 
«Арифметика ипотеки». 

Раздел 3. Расчетно-кассовые операции 
Решение практических задач «Обмен валют». Познавательная беседа «Банковская ячейка и 
банковский перевод». Круглый стол «Банковские карты: риски и управление ими». 

Раздел 4. Инвестиции 
Правовая консультация «Основные правила инвестирования: как покупать ценные бумаги». 
Правовая консультация «Основные правила инвестирования: как продавать ценные бумаги». 
Решение экономических задач «Инвестиции в драгоценные металлы». Познавательная беседа 
«Что такое ПИФы?» Выступления учащихся «Депозиты и их виды». Ролевая игра 
«Управляющие». 

Раздел 5. Страхование 
Творческая работа «Участники страхового рынка». Аналитическая работа «Личное страхование». 
Правовая консультация «Страховые накопительные программы». Правовая консультация 
«Мошенники на рынке страховых услуг». 

Раздел 6. Пенсии 
Познавательная беседа «Государственное пенсионное страхование». Познавательная беседа 
«Профессиональные участники пенсионной системы». Практическая работа «Негосударственные 
пенсионные фонды: как с ними работать?» 

Раздел 7. Жилье в собственность: миф или реальность 
Круглый стол «Жилье в собственность: миф или реальность?» Правовая консультация 
«Жилищные накопительные кооперативы: как с их помощью решить квартирный вопрос». 
Практическая работа «Социальный найм жилья». 

Раздел 8. Итоговая дискуссия по курсу «Финансовая грамотность» 

8 класс 

Раздел 1. Потребительская культура 
Познавательная беседа «Что такое потребительская культура». Выступления учащихся 
«Потребление: структура и нормы». Круглый стол «Поговорим о культуре питания». 

Раздел 2. Потребитель и закон 
Познавательная беседа «Кто такой потребитель?» Практическая работа «Разнообразие 
человеческих потребностей и их классификация». Интерактивная беседа «Психология 
потребителя». Работа с документами. Потребность в защите: Закон «О защите прав потребителя». 

Раздел 3. Потребитель - король на рынке 
Познавательная беседа «Что такое рынок?» Ролевая игра «Виды и способы торговли». Решение 
экономических задач «Дешевле только даром». 

Раздел 4. Куда уходят деньги? 
Дискуссия «Разумные расходы - статья доходов». Аналитическая работа «Статьи доходов и 
расходов». Деловая игра «Рациональный бюджет школьника». Познавательная беседа «Каждый 
платит налоги». 

Раздел 5. Информация для потребителя 
Мини-исследование «Источники информации». Мини-проект «Реклама и ее виды». Практическая 
работа «Символы на этикетках, упаковках, вкладышах». Практическая работа «Читаем этикетки, 
упаковки, вкладыши». Выступления учащихся «Индекс Е: что он означает». Практическая работа 
«Классифицируем продукты, содержащие индекс Е». 

Раздел 6. Искусство покупать 
Практическая работа «Качество товаров». Круглый стол «Как покупать продукты питания?» 
Решение практических задач «Как выбирать одежду и обувь?» Познавательная беседа «Бытовая 
техника: всерьез и надолго». Круглый стол «Всегда ли товар можно обменять». 

Раздел 7. Потребительская культура в сфере услуг 



 

 

Решение экономических задач «Правила пользования коммунальными услугами». Выступления 
учащихся «Это должен знать каждый, отправляясь в дорогу». 

Раздел 8. Кто защищает права потребителей 
Познавательная беседа «Государственные органы защиты прав потребителей». Круглый стол 
«Общественные организации по защите прав потребителей». Правовая консультация «В каких 
случаях потребитель имеет право на судебную защиту?» Дискуссия «Что такое моральный вред и 
как он возмещается?» Правовая консультация «Кто защищает потребителя?» 

Раздел 9. Подготовка и оформление творческих исследовательских проектов 
учащихся 

Раздел 10. Защита проектов 

9 класс 
Раздел 1. Управление денежными средствами семьи 

Тема 1. Происхождение денег. 
Дискуссия «Деньги: что это такое?» Аналитическая работа «Что может происходить с деньгами и 
как это влияет на финансы нашей семьи?» 
Тема 2. Источники денежных средств семьи. 
Практическая работа «Какие бывают источники доходов?» Круглый стол «От чего зависят личные 
и семейные доходы?» 
Тема 3. Контроль семейных расходов. 
Дискуссия «Как контролировать семейные расходы и зачем это делать?» 
Тема 4. Построение семейного бюджета 
Круглый стол «Что такое семейный бюджет и как его построить?» Практическая работа «Как 
оптимизировать семейный бюджет?» 

Раздел 2. Способы повышения семейного благосостояния 
Тема 5. Способы увеличения семейных доходов с использованием услуг финансовых 
организаций. 
Мини-исследование «Для чего нужны финансовые организации?» Практическая работа «Как 
увеличить семейные расходы с использованием финансовых организаций?» 
Тема 6. Финансовое планирование как способ повышения благосостояния. 
Познавательная беседа «Для чего нужно осуществлять финансовое планирование?» Деловая игра 
«Как осуществлять финансовое планирование на разных жизненных этапах?» Осуществление 
проектной работы (что можно сделать ещё, чтобы научиться большему). 

РазДел 3. Риски в мире Денег 
Тема 7. Особые жизненные ситуации и как с ними справиться. 
Правовая консультация «ОЖС: рождение ребёнка, потеря кормильца». Правовая консультация 
«ОЖС: болезнь, потеря работы, природные и техногенные катастрофы». Познавательная 
беседа «Чем поможет страхование?» 
Тема 8. Риски в мире Денег. 
Практическая работа «Какие бывают финансовые риски?» Познавательная беседа «Что такое 
финансовые пирамиды?» Осуществление проектной работы. 

РазДел 4. Семья и финансовые организации: как сотруДничать без проблем 
Тема 9. Банки и их роль в жизни семьи. 
Мини-проект «Что такое банк и чем он может быть вам полезен?» Круглый стол «Польза и 
риски банковских карт?» 
Тема 10. Собственный бизнес. 
Выступления учащихся «Что такое бизнес?» Мини-проект «Как создать свое дело?» 
Тема 11. Валюта в современном мире. 
Познавательная беседа «Что такое валютный рынок и как он устроен?» Решение экономических 
задач «Можно ли выиграть, размещая сбережения в валюте?» Осуществление проектной 
работы. 

РазДел 5. Человек и госуДарство: как они взаимоДействуют 
Тема 12. Налоги и их роль в жизни семьи. 
Дискуссия «Что такое налоги и зачем их платить?» Работа с документами «Какие налоги мы 
платим?» 
Тема 13. Пенсионное обеспечение и финансовое благополучие в старости. 



213

 

 

Решение экономических задач «Что такое пенсия и как сделать ее достойной?» Конференция по 
курсу «Финансовая грамотность». 

2.3.2. Умники и умницы 

5 класс 
I. Фонетика 

Исследование лексики и грамматического строя. Практикум. Речевые и неречевые звуки. 
Гласные и согласные звуки. Алфавит. Звуки и буквы. Весёлый наборщик. Фонетическая 
арифметика. Создание мини-сочинений по сюжетным картинкам. Фонетические игры: «Эрудит-
вояж», «Быстро назови предмет по обобщающему слову», «Речевой - неречевой», «Слушаем 
звуки». «Буквы рассыпались», «Найдите лишнее слово», «Загадочные профессии», «Составь 
слово из слогов », «Назови слово по гласным». 
II. Лексика 

Знакомство с многозначными словами, словами-омонимами. Способы и причины 
образования нескольких значений у слова. Групповой проект «Отличие многозначных слов и 
слов-омонимов».
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Многозначность слова (выделение отличительных признаков омонимии многозначности). 
Практикум. Работа с толковыми словарями. 

Продолжение знакомства с лексическим значением слов. Практикум. Работа с различными 
толковыми словарями, с историей появления новых слов в русском языке. 

Синонимы: правильное употребление в речи. Лексические нормы синонимов. Особенности 
синонимического ряда слов. Индивидуальный проект: составление тематических словариков 
синонимов. Устное лингвистическое рисование с использованием синонимов. 

Понятие «антонимы». Практикум. Работа с пословицами и поговорками. Работа со 
«Словарем антонимов русского языка». 

Понятие «фразеологический оборот». Особенности фразеологических сочетаний. 
Правильное употребление фразеологизмов в речи. Коллективный проект: «Составление ребусов 
с использованием фразеологизмов из сборника русских сказок 

Особенности строения словарной статьи словаря иностранных слов. Индивидуальный 
проект: «Исследовательская работа со словарем иностранных слов. Определение значения 
иностранных слов». 

Понятия «архаизмы», «историзмы». Особенности устаревших слов-архаизмов. Практикум. 
Работа над пониманием и умение правильно употреблять архаизмы в речи. 

Понятие «паронимы». Виды паронимов и способы их образования. Беседа о правильном 
употреблении паронимов в устной и письменной речи. Игра «Грамматический аукцион». 

III. Этимология 
Словарная статья этимологического словаря. Практикум. Работа с этимологическим 

словарем. Индивидуальные проекты с использованием этимологического словаря: «Значение 
этимологического словаря», « История происхождения слов «вол», «волк» и «волынка», 
«запонка» и «запятая». 

Понятие «ономастика». История образования древнерусских имен. Практикум. Работа с 
этимологическим словарем. Особенность древнерусских имен. Знакомство с историей русских 
имен, отчеств и фамилий в русском языке. 

IV. Орфография 
Игра «Том и Тим». Различение на письме букв Ы-И после согласных. Различение на 

письме букв А-Я после согласных. Различение на письме букв У-Ю после согласных. Практикум. 
Различение на письме букв О-Ё после согласных. 

Наблюдение за образованием твёрдых и мягких согласных в русском языке. Чтение слогов, 
слов с твёрдыми и мягкими согласными. Индивидуальный проект: составление для 
первоклассников таблиц по чтению с мягкими и твёрдыми согласными. 
V. Синтаксис 

Дифференциация понятий «слово», «словосочетание», «предложение». Признаки 
предложений. Практикум. Составление предложений из слов. Грамматическое оформление 
предложений. Выделение признаков связного текста. Восстановление деформированного текста. 
Тип текста. Текст-повествование.
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Упражнение в различении понятий «слово», «словосочетание», «предложение». Выявление 
признаков предложений и составление таблицы. Составление предложений из слов, данных в 
правильной грамматической форме. Составление предложений из слов, данных в начальной форме. 
Составление предложений с использованием опорных слов. Развитие умения составлять 
предложения по сюжетной картинке. Упражнять в грамматическом оформлении предложений. 
Формирование умения отличать текст от группы предложений. Восстановление деформированного 
текста по серии картинок. 
VI. Развитие речи 
Сочинение-повествование по серии картинок. Сочинение-описание. Сочинение-рассуждение. 
Турнир «Поле чудес». 
Практикум. Составление план текста. Написание сочинения по серии картинок. Составление 
полного ответа на вопрос, учитывая связь предложений в тексте. Знакомство с написанием 
сочинения - рассуждения. 
Итоговый турнир «Поле чудес» 
6 класс 
I. О русском языке 
Сочинение - рассуждение «Для чего нужен язык?» 
Составление таблицы «Славянские языки». 
Подбор пословиц и поговорок о языке (на русском и латинском языках). Практикум. Объяснение 
смысла понравившейся пословицы. 
Конкурс - аукцион на лучшего знатока пословиц и поговорок о языке, речи, грамоте. 
Подбор понравившихся высказываний писателей, учёных о русском языке и подготовка ответа на 
вопрос «На какие особенности русского языка указывают писатели, учёные?» Языковые нормы. 
Работа с орфоэпическим словарём. Ударение в словах. 
Конкурс художественного слова по теме «Осень в творчестве русских поэтов 19 века». 
II. История языка. 
Работа с этимологическим словарём. Этимология слов алфавит, азбука, букварь, грамота. В каком 
значении употребляется слово грамота в наше время? Беседа «Письменность и книга на Руси» 
Групповой проект: « Появление буквы ё в русском алфавите». 
III. Фонетика и орфоэпия 
Практикум. Работа с орфоэпическим словарём. Орфоэпические нормы при произношении 
некоторых групп согласных в русском литературном языке. Конкурс скороговорок. Наблюдение 
за речью дикторов местного телевидения, языком рекламы. Практикум. Нахождение нарушения 
орфоэпических норм. 
Групповой проект: «Литературно - музыкальная гостиная, посвящённая жизни и творчеству А.С. 
Пушкина». 
IV. Лексика 
Подбор синонимов и антонимов к иноязычным словам. 
Работа с фразеологическим словарём. Фразеологизмы - синонимы и антонимы. Фразеологизмы с 
именем собственным. Фразеологизмы со значением цвета. 
Конкурс рисунков по теме «Фразеологизмы», «Омонимы», «Многозначные слова». 
Индивидуальный проект: работа над выступлением в устном журнале «Ты и твоё имя». 
Практикум. Работа со словарём паронимов. Различие созвучных слов. 
Практикум по языковым нормам. Лексическая сочетаемость слов. 
Ролевая игра по теме «Речевые нормы». (Ситуации в автобусе (трамвае), в магазине, разговор по 
телефону). 
Тестирование - конкурс на лучшее знание речевых норм. 
Практикум. Анализ текста. Лексические средства связи предложений. Изобразительно - 
выразительные средства (эпитет, олицетворение, метафора, синекдоха). 
V. Словообразование 
Суффиксы для образования профессий, названия лиц по месту жительства в русском языке 
(сравнение с английским языком). 
Способы словообразования Иноязычные словообразовательные элементы в русском языке. 
Решение словообразовательных уравнений. 
Конкурс на составление словообразовательных гнёзд - «словесных» деревьев, корнями которых 
являются слова солнце, друг, лес. 
Орфографическое словообразование 



 

 

VI. Морфология 
Переход собственных имён существительных в нарицательные. 
Конкурс: «Прилагательные, числительные, местоимения в загадках, фразеологических оборотах». 
Практикум. Употребление в речи существительных, прилагательных, местоимений, числительных. 
Морфологические средства связи предложений в тексте. 
Грамматический турнир. 
7 класс 
I. О русском языке 
Языкознание - удивительная наука. Старое и новое в слове. Народное слово в литературном языке. 
Из истории слов и выражений. Почему мы так говорим. Ученые-лингвисты. Индивидуальный 
проект: составление буклета «Русские лингвисты» 
II. Этимология 
Начальные сведения о происхождении слов. Этимология. Назначение языка: средство общения и 
взаимопонимания людей, средство сообщения информации и средство побуждения к чему-либо. 
Знакомство со словарной статьей этимологического словаря. Практикум. Работа с 
этимологическим словарем. 
III. Письменность 
Беседа «Из истории письменности». Закрепление в словесных произведениях результатов познания 
мира и самопознания человека, нравственных устоев общества. Значение языка для жизни 
общества. Слово-заповедь. Практикум. Работа с этимологическим словарём. 
IV. Фонетика 
Звуковая жизнь слова. Знакомство с наукой фонетикой, правилами чтения и записи транскрипции. 
Рассказ учителя об отличии «буквы» от «звука». Практикум. Составление транскрипций. Беседа. 
V. Лексика 
Как рождаются и живут слова. Сколько слов в русском языке. Сколько мы знаем слов. Активные и 
пассивные слова. Группы слов. Лингвистические словари. Умение составлять и разгадывать 
шарады. Конкурс шарад. 
Омонимы и многозначность. Лексическое богатство русского языка. Лексическое значение слова. 
Способы определения значения слова. Слова однозначные и многозначные. Употребление 
многозначных слов в произведениях словесности. 
Омонимы, их отличие от многозначных слов. Роль омонимов в художественных произведениях. 
Групповой проект: составление лото «Омонимы» Явление синонимии в русском языке. Синонимы 
и антонимы, их роль в художественных 
произведениях. Неологизмы, устаревшие слова. Их значение в произведении. Сообщение 
учащихся. 
Игра «Лексический марафон» 
VI. Фразеология 
Русская фразеология. Изучение особенностей фразеологических сочетаний. Введение понятия 
«фразеологические обороты». Беседа о правильном употреблении фразеологизмов в речи. 
Практикум. Нахождение фразеологизмов в литературных произведениях. Индивидуальный проект: 
нарисуй фразеологизмы. 
VII. Ономастика 
Как вас зовут? Имена, фамилии, прозвища. Процесс появления имен на Руси. Исконно русские 
имена и заимствованные. Практикум. Грамматика собственных имен. Происхождение фамилий. 
Прозвища. Индивидуальный проект: описать историю прозвищ своих друзей. 
VIII. Топонимика 
Секреты географических названий. Топонимика родного края. Происхождение и жизнь топонимов 
нашей местности. (Водоемы, леса, балки, горы, хутора.) 
IX. Орфоэпия 
Всегда ли мы говорим правильно? Орфоэпия. Речь и культура общения. 
X. Орфография 
А все-таки она хорошая! (Русская орфография и ее принципы) Научные сообщения. 
Индивидуальный проект: составление презентаций на тему: «Занимательная орфография» 
XI. Пунктуация 
Русская пунктуация и ее особенности. История русской пунктуации. Можно ли обойтись без 
запятых? Конкурс мини-сочинений. 
XII. Обобщение 
«Я люблю свой родной язык!» Итоговые занятия. Подготовка и проведение итогового мероприятия 
«Язык мой - друг мой!». 
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8 класс 
I. О русском языке 

Заговори, чтоб я тебя увидел. Высказывания о русском языке. Пословицы и поговорки о родном 
языке. 

Типы речи или типы в речи. Индивидуальный проект: работа с текстами, определение типов речи. 
II. Орфография 

Необычные правила. Практикум. Работа с некоторыми школьными правилами, создание новых 
формулировок правил. 

Нахождение подсказок, которые помогут легко запомнить правописание Н и НН в разных частях 
речи. 

Путеводные звёзды орфографии. Рассказ об этимологии. Запоминание и правильное написать 
трудных и не поддающихся проверке слов. 
Слитно, раздельно или через дефис? Употребление дефиса на письме. Роль его в речи и на письме. 
Работа с текстом. 
НЕ и НИ бывают в слове. Правописание НЕ и НИ в разных частях речи. Трудные случаи написания. 
Различай и отличай. Групповой проект: «Правописание чередующихся гласных в корнях слов, их 
отличия». 
III. Морфология 
Морфологическая семейка. Практикум. Повторение и закрепление сведений о самостоятельных и 
служебных частях речи. 
Тайна в имени твоём. Имя существительное как часть речи. Основные морфологические признаки, 
синтаксическая роль в предложении. 
Игра: « Именная родня». Все именные части речи русского языка: имя существительное, имя 
прилагательное, имя числительное и местоимение. 
Братство глагольное. Глагол, причастие и деепричастие. Практикум. Их основные 
морфологические признаки, синтаксическая роль в предложении. Морфологический турнир. 
Служу всегда, служу везде, служу я в речи и в письме. Групповой проект: «Служебные части речи 
русского языка: предлог, союз, частица. Их применение и употребление в речи и на письме». 
IV. Синтаксис и пунктуация Сочетание или словосочетание? Обобщение изученного о строении 
словосочетания, его разновидности и связи. Практикум. Работа с текстами. 

Игра: «Примыкай, управляй, согласуй...» Практикум. Составление словосочетаний с 
согласованием, управлением и примыканием. 

Это непростое простое предложение. Составление предложений. Прямой порядок слов. 
Практикум. Инверсия. Использование порядка слов в стилистических целях и для усиления 
выразительности речи. Главнее главного. Подлежащее и способы его выражения. Действую по-
разному. Практикум. Определение типов сказуемого. 
Определяй и дополняй. Определение, дополнение, обстоятельство как второстепенные члены 
предложения, их применение в предложении. Частота употребления определений в загадках. 
Конкурс загадок. 
Игра «Что? Где? Когда?» На определение второстепенных членов предложения. 
Назывные именные. Односоставные предложения: их виды и применение. Назывные предложения. 
Дидактические упражнения. 
Личные отличные. Односоставные предложения: их виды и применение. Виды односоставных 
предложений с главным членом сказуемым. Практикум. Работа с текстом. 
Тройное доказательство родства. Предложения с однородными членами предложения. Признаки 
однородности. Индивидуальный проект: « Употребление однородных членов в географических 
названиях островов, гор, местностей, транспортных средств». 
Игра: «Соединю родных и разделю». Как связываются между собою однородные и неоднородные 
члены предложения. Однородные и неоднородные определения. 
Конкурс «Обратись ко мне красиво!» Роль обращения в предложении и в тексте. Виды обращений. 
Построение текстов. 
Водные или вводные. Практикум. Значение и роль вводных слов в предложении и в тексте. Игра: 
« Сочетай, конструируй и вставляй». Вводные слова, предложения и вставные конструкции. Их 
роль и использование в тексте предложения. Использование при них знаков препинания. 

Предложения с обособленными членами предложения. Их роль в предложении. Понятие 
обособления. Использование при них знаков препинания. Практикум. Работа с текстом. Групповой 
проект: «Распространённые одиночки». Обособление приложения, распространённого и 
нераспространённого. 
V. Прямая и косвенная речь 



 

 

Конкурс высказываний на лингвистическую тему: «Скажи прямо, не 
молчи...» Косвенная речь. Практикум. Работа с текстами, определение 
видов речи 

Лингвистический турнир. 
9 класс 

I. О русском языке 
Русский язык в кругу других языков. Языковая семья. Языковая группа (ветвь). Родственные 

языки. Индоевропейские языки. Мировой язык. Восточнославянская группа. 
Пракикум. Анализ текста 
II. Основные этапы исторического развития русского языка 

Старославянский язык. Древнерусский язык. Церковнославянский язык. 
Старославянизмы. Практикум. Анализ текста, упражнения 

III. Краткая история русской письменности 
Глаголица. Кириллица. Графика. Алфавит. Орфография. Реформы русского письма. 

Индивидуальные проекты по заданным темам. 
IV. Ударение 

Литературное произношение и фоника. Правильное ударение и произношение. Орфоэпические 
нормы речи. 
Практикум. Постановка ударения в словах. 
V. Лексика Стилистика. Лексические нормы. Лексическая сочетаемость. Многозначность. 
Омонимы 
Паронимы. Синонимы. Антонимы. 
Практикум. Анализ текста, упражнения 
VI. Стилистическая окраска слов 
Диалектизмы. Жаргонизмы. Устаревшие слова. Неологизмы. Заимствования в русском языке. 
Плеоназм. Речевая недостаточность. Тавтология. 
Практикум. Анализ текста, упражнения 
VII. Фразеология 
Особенности строения фразеологизмов. Загадки фразеологии. Фразеологизмы книжные, 
разговорные и просторечные. Синонимия фразеологизмов. Практикум. Анализ текста, упражнения 
VIII. Стилистика 
Образность речи. Эпитеты. Образные сравнения. Метафоры. Метонимия и синекдоха. 
Олицетворение. Гипербола. Литота. Перифразы. Ирония. Аллегория. 
Практикум. Анализ текста, упражнения 
IX. Морфология. Стилистика 
Имя существительное Род. Число. Падеж. Формы имен прилагательных. Формы имен 
числительных. Глаголы. Стилистика словообразования. Служебные части речи. Индивидуальные 
проекты на заданные темы. 

X. Синтаксис. Стилистика 
Сложное предложение. Виды сложных предложений. Виды придаточных. Сложные 

предложения с разными видами связи. 
Практикум. Анализ текста, упражнения 
XI. Фигуры речи (3 ч.) 
Анафора. Антитеза. Бессоюзие. Градация. Инверсия. Многосоюзие. Параллелизм. Риторический 

вопрос. Риторическое обращение. Умолчание. Эллипсис. Эпифора. 
Практикум. Анализ текста, упражнения 
XII. Лингвистический анализ текста 

Лингвистический анализ текста Языковые и стилистические особенности 
текста. Практикум. Анализ текста, упражнения 

XIII. Историческая грамматика. Перевод текста 
Историческая грамматика. Старославянизмы 

Практикум. Анализ текста, упражнения, перевод текста. 
XIV. Жанры публицистики 

Жанры публицистики. Статья, очерк, репортаж, фельетон, интервью, заметка, отзыв, рецензия, 
информация. 

Индивидуальные проекты: создание текстов различных жанров публицистики. 

2.3.3. Черчение 

1. Правила оформления чертежей: 
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Учебный предмет «Черчение». Значение черчения в практической деятельности людей. 
Краткие сведения об истории развития чертежей. Чертежи и их место среди других видов 
графических изображений. Современные методы выполнения чертежей. Использование ЭВМ, 
графопостроителей. Цели, содержание и задачи изучения черчения в школе 

Инструменты, принадлежности и материалы для выполнения чертежей. Рациональные 
приемы работы инструментами. Организация рабочего места. 

Понятие о государственных стандартах. Линии: сплошная толстая - основная, штриховая, 
сплошная тонкая, сплошная волнистая, штрихпунктирная и штрихпунктирная с двумя точками 
тонкая. Форматы рамки и основные надписи на чертежах. Некоторые сведения о нанесении 
размеров (выносная и размерная линии, стрелка, знаки диаметра, радиуса; указание толщины и 
длины детали надписью; расположение размерных чисел). 

Применение и обозначение масштаба. 
Сведения о чертежном шрифте. Буквы, цифры и знаки на чертежах. 
2. Способы проецирования 
Чертежи в системе прямоугольной проекции. Аксонометрические проекции, технический 

рисунок. 
Проецирование. Центральное и параллельное проецирование. Прямоугольные проекции. 

Выполнение изображений предметов на одной, двух и трех взаимно перпендикулярных плоскостях 
проекций. 

Расположение видов на чертеже и их названия: вид спереди, вид сверху, вид слева. 
Определение необходимого и достаточного количества видов на чертежах. Понятие о местных 
видах (расположенных в проекционной связи). 

Косоугольная фронтальная диметрическая и прямоугольная изометрическая проекции. 
Направление осей, показатели искажения, нанесение размеров. 

Аксонометрические проекции плоских и объемных фигур. Эллипс как проекция окружности. 
Построение овала. 

Понятие о техническом рисунке. Технические рисунки и аксонометрические проекции 
предметов, изображенных в системе прямоугольных проекций. Выбор вида аксонометрической 
проекции и рационального способа ее построения. 

3. Чтение и выполнение чертежей 
Общее понятие о форме и формообразовании предметов. Анализ геометрической формы 

предметов. 
Способы чтения и выполнения чертежей на основе анализа формы. 
Нахождение на чертеже вершин, ребер, граней, поверхностей геометрических тел, 

составляющих форму предмета. Определение необходимого и достаточного количества видов на 
чертеже. Выбор главного изображения и масштаба изображения. 

Анализ графического состава изображения. Выполнение чертежей предметов с 
использованием геометрических построений: деления отрезка, окружности и угла на равные части; 
сопряжений. Примеры связи чертежа с разметкой заготовки. Выполнение эскиза детали (с натуры). 

4. Обобщение знаний Проектная деятельность 
Обязательный минимум графических и практических работ. 
1Линии чертежа. 
2.Чертёж плоской детали. 
3. Моделирование по чертежу. 
4.Чертежи и аксонометрические проекции предметов. 
5. Выполнение чертежа предмета в трёх видах. 
6. Устное чтение чертежей. 
7.Эскиз детали в необходимом количестве видов технический рисунок той же детали. 
8.Построение третьей проекции по двум данным. 
9.Чертёж детали. 
10. Выполнение чертежей с включением элементов конструирования. 
11. Выполнение чертежа предмета. 

2.3.4. Волшебный мир слов 

5 класс 
1. Введение. Язык мой - друг мой. 
2. Словарь - мой верный помощник. 
3. Конкурс «Доброе слово сказать - посошок в руки дать» (Русские пословицы и поговорки). 



 

 

4. Игра "Умники и умницы". 
5. Устный журнал «Что в имени тебе моем?» Презентация. 
6. Ударение над гласной может сделать букву ясной (безударные гласные в корне слова). 
7. Игра “ Волшебный клубок орфограмм” (безударная гласная в корне слова) . 
8. В стране орфоэпии. Игра "Говори правильно". 
9. Мягкий знак. Обсуждение вопроса: значение и особенности мягкого знака. 
10. Твердый знак. Обсуждение вопроса: значение и особенности твердого знака. 
11. Игра - соревнование “Кто больше знает слов на букву.» 
12. Слова-родственники. Так же, как и у кустов, корень есть у разных слов. 
13.О словах с непроверяемыми безударными гласными. Игра “Где прячется ошибка?” 
14.Что такое проект? Подготовка к проекту "Словарные слова". 
15. Проект "Словарные слова" 
16. Весёлая грамматика. Кроссворды, ребусы, шарады. 
17. Мастерская “Учусь составлять кроссворд” Технология составления кроссвордов. 
18. Игры “Угадай слово”, “Собери слово”. 
19. Слово одно, а значений несколько. 
20. Слова - близнецы (омонимы). Игра “Умеешь ли ты различать многозначные слова и 
омонимы?” 
21. Слова - друзья (синонимы). Игры “Знаешь ли ты синонимы?”. “Скажи одно и то же 
поразному. 
22. Антонимы. Зачем они? 
23. Слова - части речи. Игра “Я знаю части речи”. 
24. Интересное о падежах имён существительных. 
25.Звонкие и глухие “двойняшки”. Игра “Найди пару”. 
26. Слова уходящие и слова - новички. 
27. Игра «Хитрые вопросы» (загадки). 
28. Сочетания ЖИ-ШИ. Игра «Волшебный колодец». 
29. Конкурс "Всех скороговорок не переговоришь". 
30. Викторина “Интересные буквы и звуки”. 
31.Звукопись. Звуки вокруг нас. 
32. Играем в загадки. Технология составления загадок. 
33. Игра “Лишнее слово”. 
34.Экскурсия " Красота вокруг нас". 

6 класс 
1. «Застывшие письмена». Некоторые сведения о происхождении письменности. 
2. Фестский диск. 
3. Китайские иероглифы. Клинописное письмо. 
4. Первые алфавиты и их роль в развитии культуры народов. 
5.Звуки и буквы. 
6. Изменение смысла слова с изменением звука. 
7. Шарады, анаграммы, логогрифы, метаграммы . 
8. Загадки-складки, слова - перевёртыши и др. 1ч. 
9 Кроссворды, палиндромы, ребусы, чайнворды и др. 

10 Лексика. Как рождается слово. 
11 Многозначные слова. Синонимы. 
12 Антонимы. Различные виды омонимов. 
13 Слова и вещи. 
14 Фразеология. Возникновение фразеологизма. Фразеологическая цепочка. 
15 Пословицы. Поговорки. Афоризмы. 
16 Этимология слова и «морфологическое чутьё». Этимологические родственники. 
17 О том, как пашня превратилась в лес. 
18 Полногласные и неполногласные сочетания. 
19 Состав слова и словообразование. 
20 Словообразовательные цепочки. Словообразовательное «древо». 
21. «Странные» корни. 
22. Слова с двумя-тремя приставками. Сложные слова. 
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23. В мире суффиксов. 
24 Части речи. Род имён существительных. 
25 Сравнительная степень прилагательных. 
26 Краткие прилагательные. Переход прилагательных в существительные. 
27 Имя числительное. «Родственники» числительного. 
28 Местоимения. Сложные слова с составной частью САМО-. 
29 Глагол. Названия предметов и глаголы действия. 
30 . Вид глагола. Возвратные глаголы. 
31 Безличные глаголы. 
32 Наречие. 
33 Синтаксис и пунктуация. 
34 Стилистика. Словесная живопись. Долой однообразие! Заморские гости. Оружие смеха. 
7класс 
1. Язык и речь - чудо из чудес. (Высказывания великих людей о русском языке. Пословицы и 
поговорки о родном языке. История некоторых слов. ) 
2. Необычные правила. (Работа с некоторыми школьными правилами. создание новых 
формулировок правил..) 
3. Путеводные звёзды орфографии.(Рассказ об этимологии - разделе языкознания, который 
исследует происхождение и историю развития слов.Запоминание и правильное написать трудных 
и не поддающихся проверке слов.) 
4. Если матрёшки не откликнулись. (Нахождение внутри слов забавных матрёшек, которые 
помогут легко запомнить правописание. Но матрёшки живут не во всех словах. Как поступать в 
таких случаях? Лингвистические игры.) 
5. Ъ и Ь - смягчение иль разделение? (Использование знаков в тексте. Конкурс-игра «Что там 
стоит?..») 
6. Хитрый звук «йот». (Роль его в речи и на письме. Работа с текстом.) 
7. Слова-тёзки. (Омонимы. Омофоны. Омографы. Омонимия в основе загадок.). 
8. Различай и отличай. (Употребление паронимов. Их отличия. Дидактические игры и 
упражнения). 
9. Поиск нужного слова. (Жаргоны, диалектизмы, использование историзмов и лексические 
неологизмы. Игра- конкурс «Кто больше?») 
10. Многословие. (Речевая избыточность и речевая недостаточность. Плеоназм. Скрытая 
тавтология. Сочинения-миниатюры «Весенняя симфония», «Песня весёлого ручейка»). 
11. Каламбур и многозначность.(. Знакомство с каламбуром, многозначностью. Лингвистические 
игры «Давайте поиграем».) 
12. Тайно слово родилось. (Практическое занятие, определение, как рождаются слова) 
13. Судьба слова. (Лингвистические игры. «Происхождение слов».) 
14. Проще простого или сложнее сложного. (Составление предложений. Прямой порядок слов. 
Инверсия. Использование порядка слов в стилистических целях, для усиления выразительности 
речи. Актуальное членение.) 
15. Согласуй меня и помни.(Составление текстов с согласованием названий городов, названий 
рек, озер, заливов и пр.. Согласование зарубежных республик, административнотерриториальных 
единиц и астрономических названий.) 
16. Работа над проектом. (Выбор темы, алгоритма выполнения работы, сбор материала). 
17. Наречие как часть речи. ( Наречие. Работа с деформированными текстами. Лингвистическое 
лото.) 
18. Образование бывает разным. (Способы образования наречий. Решение лингвистических 
примеров и задач.) 
19. Разряд, становись в ряд! (Разряды наречий. Употребление наречий в тексте. Кроссворды.) 
20. Узнай меня по суффиксу! (Суффиксы наречий. Зависимость правописания от суффикса. 
Наречия в загадках.) 
21. Некогда или никогда?.. (Правописание не и ни в наречиях. Работа с текстом. Игра «Кто 
быстрее?»). 
22. Затруднительное состояние. (Слова категории состояния: их виды и применение. 
Дидактические упражнения) 
23. Служу всегда, служу везде, служу я в речи и в письме. (Роль предлога в речи и в тексте. 
Работа с текстом.) 
24. Употреби меня со словом. (Конструкции с предлогом и без предлога. Различие предлогов в 
соответствии с присущими им значениями. Употребление предлогов с географическими 



 

 

объектами, при названиях островов, гор, местностей, транспортных средств.) 
25. То же, так же иль за то? (Правописание союзов. Дидактические игры с союзами.. 
Лингвистическая игра «Найди соответствие») 
26. Соединю простое в сложное. (Роль союзов в тексте. Построение текстов.) 
27. Уточню, укажу, на вопрос отвечу. (Разряды частиц. Игры на внимание.) 
28. Не могу не знать = я знаю! (Значение и роль частицы в тексте. Конкурс на восстановление 
деформированного текста) 
29. Будешь вежлив ты со мной. (Слова вежливости, междометия. Создаём ребусы.) 
30. «Ку-ка-ре-ку: царствуй, лёжа на боку!». (Звукоподражательные слова, их роль и 
употребление.) 
31. Заговори, чтоб я тебя увидел.(Культура речи. Речевой этикет. Насыщенность и культура 
речи. Решение кроссвордов.) 
32. «Стильная речь» (Функциональные разновидности языка, их особенности. Конкурс 
вежливых.) 
33. Типы речи или типы в речи. (.Работа с текстами, определение типов речи) 
34. Итоговое занятие за год. Защита проекта. 
8класс 
Тема 1. Язык и речь - чудо из чудес. (Высказывания великих людей о русском языке. Пословицы 
и поговорки о родном языке. История слов). 
Тема 2. Необычные правила. (Работа со школьными правилами). 
Тема 3. Путеводные звёзды орфографии. (Рассказ об этимологии - разделе языкознания, который 
исследует происхождение и историю развития слов. Запоминание и правильное написать трудных 
и не поддающихся проверке слов.) 
Тема 4. Если матрёшки не откликнулись... (Нахождение внутри слов забавных матрёшек, которые 
помогут легко запомнить правописание. Но матрёшки живут не во всех словах. Как поступать в 
таких случаях? Лингвистические игры.) 
Тема 5. Ъ и Ь - смягчение иль разделение? (Использование знаков в тексте. Конкурс -игра «Что 
там стоит?..») 
Тема 6. Хитрый звук «йот» (Роль его в речи и на письме. Работа с текстом.) 
Тема 7. Слова-тёзки. (Омонимы. Омофоны. Омографы. Омонимия в основе загадок.). 
Тема 8. Различай и отличай. (Употребление паронимов. Их отличия. Дидактические игры и 
упражнения). 
Тема 9. Поиск нужного слова. (Жаргоны, диалектизмы, использование историзмов и лексические 
неологизмы. Игра- конкурс «Кто больше?») 
Тема 10. Многословие. (Речевая избыточность и речевая недостаточность. Плеоназм. Скрытая 
тавтология. Сочинения-миниатюры «Весенняя симфония», «Песня весёлого ручейка»). 
Тема 11. Каламбур и многозначность. (. Знакомство с каламбуром, многозначностью. 
Лингвистические игры «Давайте поиграем».) 
Тема 12. Тайно слово родилось. (Практическое занятие, определение, как рождаются слова) . 
Тема 13. Судьба слова. (Лингвистические игры. «Происхождение слов».) 
Тема 14. Проще простого или сложнее сложного. (Составление предложений. Прямой порядок 
слов. Инверсия. Использование порядка слов в стилистических целях, для усиления 
выразительности речи. Актуальное членение.) 
Тема 15. Согласуй и помни. (Составление текстов с согласованием названий городов, названий 
рек, озер, заливов и пр.. Согласование зарубежных республик, административно-территориальных 
единиц и астрономических названий.) 
Тема 16. Работа над проектом. (Выбор темы, алгоритма выполнения работы, сбор материала). 
Тема 17. Наречие как часть речи. (Наречие. Работа с деформированными текстами. 
Лингвистическое лото.) 
Тема 18. Образование бывает разным. (Способы образования наречий. Решение лингвистических 
примеров и задач.) 
Тема 19. Разряд, становись в ряд! (Разряды наречий . Употребление наречий в тексте. 
Кроссворды.) 
Тема 20. Узнай меня по суффиксу! (Суффиксы наречий. Зависимость правописания от суффикса. 
Наречия в загадках.) 
Тема 21. Некогда или никогда? (Правописание не и ни в наречиях. Работа с текстом. Игра «Кто 
быстрее?»). 
Тема 22. Затруднительное состояние. (Слова категории состояния: их виды и применение. 
Дидактические упражнения) 
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Тема 23. Служу всегда, служу везде, служу я в речи и в письме. (Роль предлога в речи и в тексте. 
Работа с текстом. ) 
Тема 24. Употреби меня со словом. (Конструкции с предлогом и без предлога. Различие 
предлогов в соответствии с присущими им значениями. Употребление предлогов с 
географическими объектами, при названиях островов, гор, местностей, транспортных средств..) 
Тема 25. То же, так же иль за то? (Правописание союзов. Дидактические игры с союзами. 
Лингвистическая игра «Найди соответствие») 
Тема 26. Соединю простое в сложное. (Роль союзов в тексте. Построение текстов.) 
Тема 27. Уточню, укажу, на вопрос отвечу. (Разряды частиц. Игры на внимание.) 
Тема 28. Не могу не знать = я знаю! (Значение и роль частицы в тексте. Конкурс на 
восстановление деформированного текста) 
Тема 29. Будешь вежлив ты со мной. (Слова вежливости, междометия. Создаём ребусы.) 
Тема 30. «Ку-ка-ре-ку: царствуй, лёжа на боку!» (Звукоподражательные слова, их роль и 
употребление.) 
Тема 31. Заговори, чтоб я тебя увидел. (Культура речи. Речевой этикет. Насыщенность и культура 
речи. Решение кроссвордов.) 
Тема 32. «Стильная речь». (Функциональные разновидности языка, их особенности. Конкурс 
вежливых.) 
Тема 33. Типы речи или типы в речи. (Работа с текстами, определение типов речи) 
Тема 34. Итоговое занятие за год. Защита проекта. 
9 класс 
1. Язык как могучее средство общественного развития. 
2. Словари русского языка. Виды словарей. Практическая работа со словарями. 
3. Нормы современного русского литературного языка. 
4. Принципы русской орфографии. Части речи в русском языке. 
5. Язык - развивающееся явление. Изменения норм литературного языка . 
6. Состав слова. Морфемы и их значение. 
7. Безударные гласные в корне слова, проверяемые ударением. Правописание согласных в 
корнях слов. 
8. Чередующиеся гласные в корне слова. 
9. Правописание приставок, изменяющихся на письме. Приставки на -З, -С. 
10. Правописание приставок, зависящих от значения. Приставки ПРЕ-, ПРИ-. 
11. Правописание на стыке приставки и корня. Ы, И после приставок. 
12. О, Ё после шипящих в суффиксах существительных и прилагательных. Суффиксы -ЕК (- 
ИК). Буквы Ч, Щ в суффиксах существительных. Различение на письме суффиксов 
прилагательных -К-, -СК-. 
13. Решение тестовых и олимпиадных заданий. 
14. Правописание Н и НН в суффиксах различных частей речи. 
15. Правописание гласных в суффиксах глаголов -ОВА-(-ЕВА-), -ИВА-(-ЫВА). 
16. Правописание суффиксов действительных и страдательных причастий. 
17. Правописание личных окончаний глаголов. 
18. Слитное и дефисное написание сложных прилагательных. 
19. Правописание производных и непроизводных предлогов. Слитное и раздельное написание 
союзов. 
20. Различение частиц НЕ и НИ. Правописание частиц НЕ и НИ с разными частями речи. 
21. Употребление Ь для обозначения мягкости согласных; разделительные Ъ и Ь; Ь правописание 
Ь на конце слов после шипящих. 
22. Лексика и фразеология. Значение и происхождение фразеологизмов. Использование 
фразеологизмов в речи. 
23. Обогащение лексики: паронимы, синонимы, омонимы. 
24. Обогащение лексики: паронимы, синонимы, омонимы. 
25. Синтаксические нормы языка. Грамматические ошибки. 
26. Основные понятия синтаксиса (словосочетания и предложение, структура предложения). 
27. Практическая работа по определению синтаксических средств выразительности. 
28. Словосочетание. Именные и глагольные словосочетания. 
29. Синтаксис простого предложения. Грамматическая основа. 
30. Синтаксис простого предложения. Грамматическая основа. 
31. Решение тестовых заданий. 
32. Изобразительно-выразительные средства языка. 



 

 

33. Комплексный анализ текста. Итоговая тестовая работа. 

2.3.5. Мы волонтёры 

5 КЛАСС 
ВВЕДЕНИЕ В ВОЛОНТЕРСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

• Изучают историю волонтерского движения в России. 

• Знакомятся с правами и обязанностями волонтера 

• Проводят беседы и тренинги по ЗОЖ 

• Изготавливают агитационную продукцию 

• Организовывают игры на переменах для младших школьников 

• Оказывают адресную помощь нуждающимся на территории Сусанинского сельского поселения 

Введение 
Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. «Кто такие волонтеры?» 

Практика: 
Практическая работа №1 Составление плана работы. Акция «Белый цветок» 

Вредные привычки 

Какие привычки называют вредными? 

Поговорим о вредных привычках 

Практика: 
Практическая работа №2 Анкетирование в 9 - 11 классах по теме: «Вредные привычки». 

Что такое ПАВ 

Сохранение здоровья. Что такое ПАВ? Что такое агитбригада? Осторожно! Наркотические 
вещества! Мы и наше здоровье. 

Практика: 
Практическая работа №3 тренинг «Как сказать «Нет!» Акция «Красная ленточка» 

Практическая работа №4 подготовка сценки «Употребление алкоголя - опасная болезнь» 

Практическая работа №5 круглый столя «Мой образ жизни - пример для подражания 

Практическая работа №6 подготовка плаката «Мы выбираем жизнь!» 

Практическая работа №7 тренинг «Алкоголь - шаг в бездну» 

Работа с пожилыми людьми 

Особенности работы с пожилыми людьми. Анализ и обобщение результатов. 

Практика: 
Практическая работа №8 твори добро. Акция «Георгиевская ленточка» 

6 КЛАСС 
ВОЛОНТЕРЫ ПОБЕДЫ 
• Помогают пожилым людям, детям войны; 
• Помогают в благоустройстве памятных мест на территории Сусанинского сельского 

поселения; 
• Способствуют сохранению и защите самобытности, культуры и традиций народов Российской 

Федерации; 
• Участвуют в организации мероприятий в честь Победы; 
• Проводят Всероссийские акции на территории Сусанинского сельского поселения; 
• Проводят исторические квесты, участвуют в тренингах. 

Введение 
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Вводное занятие. Тренинг на сплоченность. 
Социальное служение 
Что такое социальное служение? Уважай старших. 
Практика: 
Практическая работа №1 «Выставка книг о войне». 
Практическая работа №2 акция «День народного единства» 
Дети в ВОВ 
Видеоурок «Обыкновенный фашизм или ужасы атомной войны». Комсомольцы в годы Великой 
Отечественной Войны. 
Практика: 
Практическая работа №3 акция «Голубь мира». 
Из истории советской армии 
Видеоурок «Из истории Советской армии» 
Практика: 
Практическая работа №4 подготовка номера ко «Дню защитника Оттечества» 
Практическая работа №5 подготовка номера ко «Дню защитника Оттечества» Мы помним 
Анализ и обобщение результатов. 
Практика: 
Практическая работа №6 акция «Даешь чистоту памятникам» 
Практическая работа №7 акция «Свеча памяти» 
Практическая работа №8 акция «Бессмертный полк» 
Практическая работа №9 «Стартинейджер» 
.7 КЛАСС 
Я ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 
• Занимаются пропагандой здорового образа жизни 

• Оказывают содействие сохранению и укреплению физического и психического здоровья своего и 

обучающихся школы 

• Проводят конкурсы по пропаганде ЗОЖ 

• Проводят различные тесты и тренинги для обучающихся школы 

Введение 
Вводное занятие. Тренинг на сплоченность. 
Здоровый образ жизни 
Игромания. Последствия зависимости. Просмотр и дискуссия о фильме «Спортсмены против 
наркотиков». Здоров будешь - все добудешь. Круглый стол «Причины правонарушений 
несовершеннолетних».Урок доброты «Защитим детство без насилия ДА!». Скажи наркотикам нет 
Практика: 
Практическая работа №1 профилактические тренинг «Умей сказать НЕТ!» 
Практическая работа №2 подготовка буклета «Советы родителям» 
Практическая работа №3 конкурс «Имею право!» 
Практическая работа №4 подготовка видеоролика «Здоров будешь - все добудешь!» 
Практическая работа №5 акция «Весенняя неделя добра» 
Формула здоровья 
Групповые занятия «Конфликтные ситуации и способы их преодоления. Анализ и обобщение 
результатов. 

Практика: 
Практическая работа №6 Агитбригада «Здоровым быть модно» 
Практическая работа №7 «Формула здоровья» 
Практическая работа №8 акция «Телефон доверия детей и подростков» 
8 КЛАСС 
ПРОПАГАНДА ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
• Занимаются пропагандой здорового образа жизни 

• Оказывают содействие сохранению и укреплению физического и психического здоровья своего и 



 

 

обучающихся школы 

• Проводят конкурсы по пропаганде ЗОЖ 

• Проводят различные тесты и тренинги для обучающихся школы 

Здоровый образ жизни 
Вводное занятие. Скажи алкоголю «Нет».Конструктивное общение. Профилактика наркомании. 
Всемирный день борьбы со СПИДом. 

Практика: 
Практическая работа №1 тренинг «А Вам слабо?» 
Практическая работа №2 подготовка благотворительной акции «Белый цветок» 
Практическая работа №3 «Стартинейджер» 
Практическая работа №4 тренинг «Я люблю жизнь» 
Практическая работа №5 агитбригада к «Дню волонтёра» 
Отношение к ПАВ 
Что такое социальный проект? Спорт против наркотиков.Спорт как альтернатива пагубным 
привычкам 

Практика: 
Практическая работа №6 анкетирование обучающихся 5-11кл. «Отношение к ПАВ» 

Практическая работа №7 игра «Пресс-тур» 

Детство без границ 

Анализ и обобщение результатов. 
Практика: 
Практическая работа №8 игра дискуссия «Моральные дилеммы» 

9 КЛАСС 
МЕДИА - ИНСТРУМЕНТ В РАБОТЕ ВОЛОНТЕРА 
• Изучают ИКТ как инструмент для работы волонтера. 

• Работают над создание цифровой агитации (ролики, статьи и.т.д) 

• Разрабатывают литературу для волонтера-новичка 

• Работают над социальным проектом 

Новостные ресурсы волонтера 
Вводное занятие. Тренинг на сплоченность. Новостная статья. Новостные ресурсы для волонтера. 
Взаимодействие с объектами внешней среды. 
Практика: 
Практическая работа №1 создание новостной статьи «Голос волонтера» 
Создание мультимедийной продукции 

Понятие социальной рекламы. Социальный видеоролик 
Практика: 
Практическая работа №2 создание социального видеоролика «Энегргетики - зло!» 
Практическая работа №3 создание социального видеоролика «Энегргетики - зло!». Монтаж. 
Создание агитации 
Социальный плакат. 
Практика: 
Практическая работа №4 создание социального плаката. 
Практическая работа №5 изготовление листовки «Кто такие волонтеры?» 
Практическая работа №6 изготовление буклетов «Волонтеру новичку» 
Практическая работа №7 создание на школьном сайте странички «Сообщает волонтер» 
Практическая работа №8 оформление стенда «Школьное волонтерское движение» 
Социальный проект 
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Анализ и обобщение результатов 
Практика: 
Практическая работа №9 работа над социальным проектом



 

 

2.3 Программа воспитания и социализации учащихся на уровне 
основного общего образования Пояснительная записка 
Программа воспитания и социализации учащихся предусматривает формирование нравственного 
уклада школьной жизни, обеспечивающего создание соответствующей социальной среды развития 
учащихся и включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую 
деятельность учащихся, основанного на системе духовных идеалов многонационального народа 
России, базовых национальных ценностей, традиционных моральных норм, реализуемого в 
совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов 
общественной жизни. 
Программа воспитания и социализации учащихся направлена на обеспечение их духовно-
нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной ориентации, 
формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 
Цель и задачи воспитания и социализации учащихся 
Целью воспитания и социализации учащихся на уровне основного общего образования является 
социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, творческого, 
компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 
осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и 
культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. На уровне основного 
общего образования для достижения поставленной цели воспитания и социализации учащихся 
решаются следующие задачи. 
В области формирования личностной культуры: 
• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в учебно-
игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, общественно полезной 
деятельности на основе традиционных нравственных установок и моральных норм, непрерывного 
образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — 
«становиться лучше»; 
• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях, 
внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 
• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности подростка 
формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный 
самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим 
и чужим поступкам; 
• формирование нравственного смысла учения, социально ориентированной и общественно 
полезной деятельности; 
• формирование морали - осознанной обучающимся необходимости поведения, ориентированного 
на благо других людей и определяемого традиционными представлениями о добре и зле, 
справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, должном и недопустимом; 
• усвоение учащимся базовых национальных ценностей, духовных традиций народов России; 
• укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного 
оптимизма; 
• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
• развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою нравственно 
оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 
• развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе 
морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 
• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 
настойчивости в достижении результата; 
• формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной деятельности на основе 
нравственных ценностей и моральных норм; 
• формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и интересов, 
осознание нравственного значения будущего профессионального выбора; 
• осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения противостоять в 
пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, 
физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности; 
• формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

В области формирования социальной культуры: 

• формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя идентичность члена 
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семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности, этнического сообщества, 
российской гражданской нации; 
• укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о процветании 
своей страны; 
• развитие патриотизма и гражданской солидарности; 
• развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 
сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и социально значимых 
проблем на основе знаний, полученных в процессе образования; 
• формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, представлений об 
общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности образцах поведения 
через практику общественных отношений с представителями различных социальных групп; 
• формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для конструктивного, 
успешного и ответственного поведения в обществе; 
• укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, государству; 
• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания 
другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям; 
• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и 
религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей, понимание 
значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли традиционных религий в 
историческом и культурном развитии России; 
• формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, религиозным 
традициям, образу жизни представителей народов России. 
В области формирования семейной культуры: 
• укрепление отношения к семье как основе российского общества; 
• формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития человека; 
• укрепление у учащегося уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого 
отношения к старшим и младшим; 
• усвоение нравственных ценностей семейной жизни: любовь, забота о любимом человеке, 
продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, взаимопомощь и др.; 
• формирование начального опыта заботы о социально- психологическом благополучии своей 
семьи; 
• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей своего 
народа, других народов России. 

Этапы внедрения программы 
1. Организационно-административный этап 

№п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

1. 
Утверждение положения о внеурочной 
деятельности 

Август Директор 

2. 
Родительское собрание учащихся на тему: «О 
формах социального партнёрства» 

Сентябрь- 
октябрь 

Зам. директора по 
ВР 

3. Совещание учителей: «Образовательная 
программа МБОУ СОШ г. Сурска; 
утверждение плана графика повышения 
квалификации по внедрению ФГОС в ООШ» 

Сентябрь Администрация 

4, Практикум «Модель внеурочной 
деятельности» 

Октябрь Методист ресурсного 
центра 

5. Круглый стол по проблемам включения 
учащихся, учителей и родителей в 
целенаправленный досуг и творческую 
деятельность 

Ноябрь- 
декабрь 

Педагог по 
внеурочной 
деятельности 

6. Совещание учителей и классных 
руководителей: «О взаимодействии 
участников учебно- воспитательного процесса 
в школе». 

Март Зам. директора по 
ВР 

7. Диагностика «Удовлетворённость родителей 
работой ОУ» 

Апрель-май Зам. директора по 
ВР  



 

 

2. Организационно-педагогический этап 
№ Содержание деятельности, 

мероприятия 
Сроки Ответственные 

1 
Внутриклассное планирование Август - сентябрь Классные 

руководители 
2 Создание совместных творческих 

групп по написанию программ, 
мозговые штурмы 

Август - сентябрь Классные 
руководители, 
заместитель 
директора по ВР 

3 Кураторство школьного 
самоуправления 

В течение года Заместитель 
директора по ВР  

3. Этап социализации учащихся 
№ Содержание деятельности, 

мероприятия 
Сроки Ответственные 

1 Реализация плана совместной 
деятельности 

В течение года Классные 
руководители, 
заместитель 
директора по ВР 

2 Работа органа самоуправления: 
организация и проведение 
мероприятий 

В течение года Классные 
руководители, 
заместитель 
директора по ВР 

3 Реализация социальных 
инициатив учащихся 

В течение года Классные 
руководители  

Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации учащихся 
Организация духовно-нравственного развития и воспитания учащихся осуществляется по 
следующим направлениям: 
' воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 
человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское общество, 
поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и 
гражданского общества, социальная солидарность, мир во всём мире, многообразие и уважение 
культур и народов); 
• воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: правовое государство, 
демократическое государство, социальное государство; закон и правопорядок, социальная 
компетентность, социальная ответственность, служение Отечеству, ответственность за настоящее и 
будущее своей страны); 
• воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности: нравственный 
выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение 
родителей; уважение достоинства другого человека, равноправие, ответственность, любовь и 
верность; забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, 
представление о светской этике, вере, духовности, религиозной жизни человека, ценностях 
религиозного мировоззрения, формируемое на основе межконфессионального диалога; духовно-
нравственное развитие личности); 
• воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 
(ценности: жизнь во всех её проявлениях; экологическая безопасность; экологическая грамотность; 
физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, социально- психологическое, 
духовное здоровье; экологическая культура; экологически целесообразный здоровый и безопасный 
образ жизни; ресурсосбережение; экологическая этика; экологическая ответственность; социальное 
партнёрство для улучшения экологического качества окружающей среды; устойчивое развитие 
общества в гармонии с природой); 
• воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 
жизни, подготовка к сознательному выбору профессии (ценности: научное знание, стремление к 
познанию и истине, научная картина мира, нравственный смысл учения и самообразования, 
интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям труда; нравственный смысл труда, 
творчество и созидание; целеустремленность и настойчивость, бережливость, выбор профессии); 
■ воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 
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культуры - эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония, духовный мир человека, 
самовыражение личности в творчестве и искусстве, эстетическое развитие личности). 
Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают 
развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 
Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации учащихся 
Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно 
организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентирами человеческой 
жизни, духовно-нравственного и социального развития личности. 
Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал интегрирует социально-
педагогическое пространство образовательного учреждения. Аксиологический принцип позволяет 
его дифференцировать, включить в него разные общественные субъекты. В пределах системы 
базовых национальных ценностей общественные субъекты могут оказывать школе содействие в 
формировании у учащихся той или иной группы ценностей. 
Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру - ведущий метод 
воспитания. Пример - это возможная модель выстраивания отношений подростка с другими людьми 
и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого значимым другим. 
Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено 
примерами нравственного поведения. В примерах демонстрируется устремлённость людей к 
вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и 
ценности. Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример 
учителя. 
Принцип диалогического общения со значимыми другими. В формировании ценностей 
большую роль играет диалогическое общение подростка со сверстниками, родителями, учителем и 
другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает 
возможным его организацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания и 
безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту 
ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного 
воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его организацию 
средствами равноправного межсубъектного диалога. Выработка личностью собственной системы 
ценностей, поиски смысла жизни невозможны вне диалогического общения подростка со значимым 
другим. 
Принцип идентификации. Идентификация - устойчивое отождествление себя со значимым 
другим, стремление быть похожим на него. В подростковом возрасте идентификация является 
ведущим механизмом развития ценностно-смысловой сферы личности. Духовно- нравственное 
развитие личности подростка поддерживается примерами. В этом случае срабатывает 
идентификационный механизм - происходит проекция собственных возможностей на образ 
значимого другого, что позволяет подростку увидеть свои лучшие качества, пока ещё скрытые в нём 
самом, но уже осуществившиеся в образе другого. 
Идентификация в сочетании со следованием нравственному примеру укрепляет совесть - 
нравственную рефлексию личности, мораль - способность подростка формулировать собственные 
нравственные обязательства, социальную ответственность - готовность личности поступать в 
соответствии с моралью и требовать этого от других. 
Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В современных условиях процесс 
развития, воспитания и социализации личности имеет полисубъектный, многомерно-
деятельностный характер. Подросток включён в различные виды социальной, информационной, 
коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 
противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Эффективная организация воспитания 
и социализации современных подростков возможна при условии согласования (прежде всего, на 
основе общих духовных и общественных идеалов, ценностей) социально-педагогической 
деятельности различных общественных субъектов: школы, семьи, учреждений дополнительного 
образования, культуры и спорта, традиционных религиозных и общественных организаций и др. 
При этом деятельность образовательного учреждения, педагогического коллектива школы в 
организации социально-педагогического партнёрства должна быть ведущей, определяющей 
ценности, содержание, формы и методы воспитания и социализации учащихся в учебной, 
внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности. 
Социально-педагогическое взаимодействие школы и других общественных субъектов 
осуществляется в рамках Программы воспитания и социализации учащихся. 
Принцип совместного решения личностно и общественнозначимых проблем. 
Личностные и общественные проблемы являются основными стимулами развития человека. Их 



 

 

решение требует не только внешней активности, но и существенной перестройки внутреннего 
душевного, духовного мира личности, изменения отношений (а отношения и есть ценности) 
личности к явлениям жизни. Воспитание - это оказываемая значимым другим педагогическая 
поддержка процесса развития личности воспитанника в ходе совместного решения стоящих перед 
ним личностно и общественно значимых проблем. 
Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Интеграция содержания 
различных видов деятельности учащихся в рамках программы их духовно-нравственного развития 
и воспитания осуществляется на основе базовых национальных ценностей. Для решения 
воспитательных задач учащиеся вместе с педагогами, родителями, иными субъектами культурной, 
гражданской жизни обращаются к содержанию: 
• общеобразовательных дисциплин; 
• произведений искусства; 
• периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную жизнь; 
• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 
• жизненного опыта своих родителей и прародителей; 
• общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках педагогически 
организованных социальных и культурных практик; 
• других источников информации и научного знания. 
Системно-деятельностная организация воспитания должна преодолевать изоляцию подростковых 
сообществ от мира старших и младших и обеспечивать их полноценную и своевременную 
социализацию. В социальном плане подростковый возраст представляет собой переход от 
зависимого детства к самостоятельной и ответственной взрослости. 
Школе как социальному субъекту - носителю педагогической культуры принадлежит ведущая роль 
в осуществлении воспитания и успешной социализации подростка. 
Основное содержание воспитания и социализации учащихся Воспитание гражданственности, 
патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека: 
• общее представление о политическом устройстве российского государства, его институтах, их 
роли в жизни общества, о символах государства, их историческом происхождении и социально-
культурном значении, о ключевых ценностях современного общества России; 
• системные представления об институтах гражданского общества, их истории и современном 
состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении; 
• понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц, охраняющих 
общественный порядок; 
• осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины; 
• системные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве 
народов нашей страны, знание национальных героев и важнейших событий отечественной истории; 
• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных местах, к 
невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к антиобщественным действиям, 
поступкам. 

№ Содержание деятельности, мероприятия Класс Ответственные 

УРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
1 История, обществознание, литература, 

граждановедение, краеведческий курс «Истрия 
города Сурска» 

5-9 Учителя - 
предметники 

2 Тематические уроки в Дни воинской славы 
России: День снятия блокады города Ленинграда 
(1944г.) 

8-9 Учителя - 
предметники 



 

 

 

День разгрома советскими войсками немецко-
фашистских войск в Сталинградской битве(1943 
г.) 

  

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
1 

Классные часы в рамках программы «Я -
гражданин России»: 
«Наша Родина - Великая Россия» «Мы разные, но 
мы вместе» «Наши права и обязанности» «Россия 
- наш общий дом» 

5-9 Классные 
руководители 

2 
Работа школьного музея, организация 
тематических экспозиций, экскурсий. 

5-9 Руководитель музея 

3 Классный час, посвященный Дню народного 
единства 

5-9 Классные 
Руководители 

4 Деятельность отряда волонтёров 5-7 Зам. директора по ВР 

5 Мероприятия, посвященные празднованию Дня 
Победы: 
Уроки мужества “Мы - наследники Великой 
Победы» 
Встречи с ветеранами 

5-9 Классные 
руководители 

6 Месячник военно-патриотической работы «Я - 
патриот России»: 
Конкурс патриотической песни и стихотворений 
Встречи с ветеранами, участниками боевых 
действий в горячих точках 
Урок мужества ко Дню памяти вывода войск из 
Афганистана 
«Афганистан болит в моей душе» 
Конкурс стенгазет «Отслужу, как надо, и 
вернусь» 
Конференция «Итоги месячника военно-
патриотической работы» 

5-9 Зам. директора по ВР 
Классные 
руководители 

ВНЕШКОЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1 
Экскурсии в краеведческий музей города и музеи 
г. Сурска 

5-8 Классные 
руководители 

4 Мероприятия, посвященные празднованию Дня 
Победы 
Мероприятия у памятных мест и памятников 
города 
Участие в городских митингах 

5-9 Классные 
руководители 

5 Экскурсии по историческим и памятным местам 
нашей Родины 

5-9 Классные 
Руководители 

6 Работа клуба «КЛИО» 5-9 Руководитель музея 
СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
7 Акция ко Дню памяти жертв политических 

репрессий 
8-9 Классные 

руководители 

8 
Акция «Международный День мира» (21 
сентября) 

5-6 Руководитель ДО 

9 Месячник военно-патриотической работы «Я 
-патриот России»: 
Акция «Живые цветы на снегу» 
Акция «Благодарные потомки» (поздравления, 
концерт для ветеранов, жителей микрорайона) 

5-9 Зам. директора по ВР 
Классные 
руководители 

 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 
• осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей, приобретение 
241 первоначального опыта ответственного гражданского поведения; 



 

 

• усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и молодёжи в современном 
мире; 
• освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, знаний и навыков, 
позволяющих обучающимся успешно действовать в современном обществе; 
• приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со сверстниками, старшими 
и младшими, взрослыми, с реальным социальным окружением в процессе решения личностных и 
общественно значимых проблем; 
• осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих подростковому возрасту: 
— социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника, ответственного хозяина 
(хозяйки), наследника (наследницы); 
— социальные роли в классе: лидер — ведомый, партнёр, инициатор, референтный в определённых 
вопросах, руководитель, организатор, помощник, собеседник, слушатель; 
— социальные роли в обществе: гендерная, член определённой социальной группы, потребитель, 
покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, сотрудник и др.; 
• формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения. 

№ Содержание деятельности, мероприятия Класс Ответственные 
УРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬН ЮСТЬ 

1 История, обществознание, литература, 
граждановедение, краеведческий курс 
«Истрия города Сурска», ОБЖ, ОПД 

5-9 Учителя - предметники 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬ ЬНОСТЬ 
1 Классные часы в рамках программы «Я - 

гражданин России» 
«Антитеррор» 
«Мы - против экстремизма» 
«Мы - граждане независимой России» «Закон 
и ответственность» 

5-9 Классные руководители 

2 
Конкурс агитбригад по ПДД 5-9 Руководитель отряда 

ЮИД 
3 Встречи с «успешными людьми» 5-9 Классные руководители 
4 Пресс-конференция «100 вопросов 

директору» 
5-7 Классные руководители 

5 Классные часы: 
«Эти вредные конфликты» 
«Как жить в мире с родителями» «Победа 
над собой» 
«Я утверждаю себя» 

5-9 Классные руководители 

7 Интерактивная игра «Я - дома, я - в школе, я- 
среди друзей» 

7-8 Психолог 

8 Дискуссия «Ответственность и 
безответственность. Что прячется за этими 
словами?" 

8-9 Классные руководители 

9 Декада правовых знаний: 
Оформление стендов к Всемирному дню 
ребенка (20 ноября), ко Дню Конституции 
Встречи с работниками прокуратуры, КДН 
Беседы: 
«Мораль и закон» 
«Азбука выживания» 
«Закон обо мне и мне, о законе» 

5-9 Зам. директора по ВР 

ВНЕШКОЛЬНАЯ  
 

1 Волонтёрское движение 8-9 Зам. директора по ВР 
2 Тимуровское движение 8-9 Зам. директора по ВР 
3 Фестиваль детского творчества 

«Дружат дети всей земли» 

8-9 Зам. директора по ВР 
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4 

Акции ко Дню детского телефона доверия 

8-9 Зам. директора по ВР 

СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМАЯ ДЕЯТЕЛЕН ОСТЬ 
1 Всероссийская добровольческая акция 

«Весенняя неделя добра», «Осенняя 

неделя добра» 

5-9 Зам. директора по ВР 

2 
Акция «Внимание, дети!» 5-7 Руководитель отряда 

ЮИД  

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 
• сознательное принятие базовых национальных российских ценностей; 
• любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому прошлому и настоящему нашего 
Отечества; желание продолжать героические традиции многонационального российского народа; 
• понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности человеческой жизни; 
стремление строить свои отношения с людьми и поступать по законам совести, добра и справедливости; 
• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, нравственной сущности 
правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять их независимо от внешнего контроля; 
• понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, учебно-трудовых и 
общественных обязанностей; стремление преодолевать трудности и доводить начатое дело до конца; 
• умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков; готовность к 
самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; стремление вырабатывать и 
осуществлять личную программу самовоспитания; 
• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; осознание 
значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развития, продолжения рода; 
• отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и иждивенчества, 
равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и действиям, нарушениям общественного 
порядка. 

№ Содержание деятельности, мероприятия Клас 
с 

Ответственные 

УРОЧНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1 
Литература, обществознание, история 5-9 Учителя - 

предметники 
ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1 Беседы и классные часы по темам: 
5-й класс 
Игра «Кто я? Какой я?» 
Путешествие в детство родителей «Дверь в 
детство» 
6-й класс 
Час общения «Мои интересы, мои увлечения» 
Час общения «Окна моего дома. Что они для меня 
значат» 
Беседа «Иметь свое мнение - это важно» 
7- й класс 

5-9 Классные 
руководители 

 

Диспут «Мои «хочу» и мой «могу» Интерактивная 
игра «Скажи, кто твой друг и ...» Беседа «Вверх по 
лестнице жизни» 
8-й класс 

5-9 Классные 
руководители 

 
 

Этическая беседа «Люди, без которых мне 
одиноко» 

  



 

 

2 Нравственный экзамен «Счастливый билет моей 
судьбы» 
Дискуссия «Прекрасное и безобразное в нашей 
жизни» 
Аукцион мнений «Умею ли я любить?» 

5-9 Классные 
руководители 

3 КТД к Международному дню толерантности (16 
ноября): оформление стенда, написание писем о 
мире, создание дерева толерантности 

5-6 Зам. директора по ВР 

4 Игра «Я в мире толерантности» 7 Классные 
руководители 

5 Мероприятия в рамках «День Пожилого человека» 5-9 Классные 
руководители 

ВНЕШКОЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ЭСТЬ

1 
Волонтерские акции, посвященные Дню пожилого 
человека 

5-9 Классные 
руководители 

2 Фестиваль семейного творчества 8-9 Зам. директора по ВР 
3 Экскурсии в краеведческий музей «История города 

в истории и лицах» 
5-9 Классные 

руководители 
СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Акции «Дети-детям» 5-9 Зам. директора по ВР 
 

День Пожилого человека: 
Концерт для наших бабушек и дедушек Выставка 
«Золотые руки наших бабушек» Волонтерские 
акции 

5-9 Классные 
руководители 

 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни: 
• присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего народа, народов России как 
одно из направлений общероссийской гражданской идентичности; 
• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту, демонстрировать 
экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах деятельности; 
• понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды и экологической 
культуры человека; 
• осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического (сила, 
ловкость, выносливость), физиологического (работоспособность, устойчивость к заболеваниям), 
психического (умственная работоспособность, эмоциональное благополучие), социально-
психологического (способность справиться со стрессом, качество отношений с окружающими людьми); 
репродуктивного (забота о своём здоровье как будущего родителя); духовного (иерархия ценностей); их 
зависимости от экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни человека; 
• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях, 
туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным играм; 
• представления о факторах окружающей природно-социальной среды, негативно влияющих на здоровье 
человека; способах их компенсации, избегания, преодоления; 
• способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, оценивать влияние 
природных и антропогенных факторов риска на здоровье человека; 
• опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества окружающей среды, 
биоразнообразия, экологическую безопасность; 
• осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность участвовать в пропаганде 
идей образования для устойчивого развития; 
• знание основ законодательства в области защиты здоровья и экологического качества окружающей 
среды и выполнение его требований; 
• овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения экологического качества 
окружающей среды, устойчивого развития территории, экологического здоровьесберегающего 
просвещения населения; 
• профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе разных профессий в решение
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проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества; 
• развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение их к организации 
общественно значимой экологически ориентированной деятельности; 
• устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и санитарии; 
рациональной организации режима дня, питания; занятиям физической культурой, спортом, туризмом; 
самообразованию; труду и творчеству для успешной социализации; 
• опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических мероприятиях, 
экологическом туризме; 
• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков и других 
психоактивных веществ (ПАВ); 
• отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и пьянство, 
распространяющим наркотики и другие ПАВ. 

№ Содержание деятельности, мероприятия Класс Ответственные 
УРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1 Уроки: 
- ОБЖ 
- уроки экологии 
- уроки биологии 
- элективные курсы 
- интегрированные уроки 

5-9 Учителя - предметники 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛ [ЬНОСТЬ 

1 
День здоровья 5-9 Учителя физкультуры 

Классные руководители 
2 День отказа от курения 8-9 Зам. директора по ВР 
3 Акция «Красная лента» 5-9 Зам. директора по ВР 
4 Озеленение классных комнат 5-9 Классные руководители 

5 НПК по экологии 5-9 Учитель биологии 
6 Месячник экологической защиты 5-9 Классные руководители 
7 Классные часы: 

□ «Экология района, в котором мы живем»- 
□ 8-9 кл.; 
□ «Пищевая упаковка» - 8-9 кл.; 
□ «Ваше здоровье в ваших руках» -5-9 кл.; 
□ «Лукошко добрых дел» - 5-7 кл; 

□ «Вредные привычки» - 8-9 
□ «Хранители Земли» - 5-7 кл 
□ «Питание и Ваше здоровье» - 5-9 кл.; 
□ «Всему начало - Отчий дом» - 5-7 кл. 
□ «Поле чудес - Земля» - 8-9 кл. 
□ «Грамотный покупатель» 8-9 
□ «Суд над мусором» - 6-7 кл.; 
□ «Времена года» - 5-6 кл. 

5-9 Классные руководители 

ВНЕШКОЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
1 Экологическая акция по сохранению 

природы родного края «Природа губернии 

- моя забота» 

8-9 Классные руководители 

2 Экскурсии в парки и леса города 5-9 Классные руководители 
3 Конкурс фотографии «Мир, где я и ты!» 5-9 Зам. директора по ВР 

СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
1 Акция «Мы в ответе за тех, кого приручили» 5-9 Зам. директора по ВР 
2 Акция «Чистые ботинки» 5-9 Классные руководители 
3 День Земли 5-9 Зам. директора по ВР 
4 Акция «Покормите птиц зимой!» 5-9 Классные руководители 
5 Акция «Посади дерево-вырасти лес!» 5-9 Классные руководители   



 

 

6 Акция «Сурск - чистый город!» 5-9 Зам. директора по ВР  

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, 
подготовка к сознательному выбору профессии: 
• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в жизни, труде, 
творчестве; 
• осознание нравственных основ образования; 
• осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни; 
• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в создании 
материальных, социальных и культурных благ; знание и уважение трудовых традиций своей семьи, 
трудовых подвигов старших поколений; 
• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, информацию и 
материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять коллективную работу, в том 
числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 
• сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой деятельности, общественно 
полезным делам, умение осознанно проявлять инициативу и дисциплинированность, выполнять работы 
по графику и в срок, следовать разработанному плану, отвечать за качество и осознавать возможные 
риски; 
• готовность к выбору профиля обучения на следующем уровне образования или профессиональному 
выбору в случае перехода в систему профессионального образования (умение ориентироваться на рынке 
труда, в мире профессий, в системе профессионального образования, соотносить свои интересы и 
возможности с профессиональной перспективой, получать дополнительные знания и умения, 
необходимые для профильного или профессионального образования); 
• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, 
учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и порядка в классе и школе; готовность содействовать 
в благоустройстве школы и её ближайшего окружения; 
• общее знакомство с трудовым законодательством; 
• нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и труде. 

№ Содержание деятельности, мероприятия Класс Ответственные 
УРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1 

Математика (5-6 класс), русский язык (5-9), 
алгебра, геометрия (7-9), литература (5-9), 
история (5-9), география (5-9), физика (7-9), 
химия (8-9), биология (5-9), обществознание (5-
9), английский язык (5-9), музыка (5-7), 
изобразительное искусство (5-8), технология (5-
8), физическая культура (5-9), 
ОПД (5-9), 
Информатика и ИКТ (7-9), ОБЖ (7-9) 

5-9 Учителя - предметники 

ВНЕУРОЧНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
1 Классные часы: 

«Как хорошо уметь и быть полезным», «Быть в 
профессии» 

5-9 Классные руководители 

2 Линейки «Минута час бережет» 8-9 Зам. директора по ВР 
3 Беседы «На ошибках учатся», «Мой труд и труд 

моих родителей», «Овладей 
профессиональными навыками» 

5-9 Классные руководители 

4 Конкурс сочинений «Профессии наших 5-9 Учители русского языка   
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родителей» 
 

и литературы 
5 Ярмарка изделий «Я б в мастера пошел! Пусть 

меня научат» 
5-9 Зам. директора по ВР 

6 
Конкурс на лучший зеленый уголок «Цветники 
радости» 

5-9 Классные руководители 

7 Неделя профориентации «7 шагов к профессии» 5-9 Зам. директора по ВР 
8 Классные часы в рамках программы «Я -

гражданин России» по теме «Твой трудовой 
старт». 

9 Классные руководители 

ВНЕШКОЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ НОСТЬ 
1 Экскурсии в ВУЗы и ССУЗы города Пензы 8-9 Классные руководители 
2 Встречи с представителями Центра занятости 5-9 Классные руководители 
3 Парад профессий 5-9 Зам. директора по ВР 

СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМАЯ ДЕЯ ТЕЛЬНОСТЬ 
1 Организация работы групп школьников в 

рамках проектов «Обучение через 

предпринимательство», «ПромТур», 

«Галерея трудового Почета и Славы», 

8-9 Руководители проектов 

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры 
(эстетическое воспитание): 
• ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы познания и 
преобразования мира; 
• эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие способности видеть и 
ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, общественной жизни; 
• представление об искусстве народов России. 

№ Содержание деятельности, мероприятия Класс Ответственные 
УРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТ ГЬ 

1 
Музыка, МХК, изобразительное искусство, 
литература 

5-9 Учителя-предметники 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
1 День учителя 5-9 Зам. директора по ВР 
2 «Зимний бал» 8-9 Зам. директора по ВР 
3 Мастерская Деда Мороза 5-9 

Классные руководители 
4 Тематические фотовыставки 5-9 

Классные руководители 
5 День Святого Валентина 5-9 Зам. директора по ВР 

6 
Рождественские посиделки 5-9 

Классные руководители 
7 Встречи с людьми творческих профессий 5-9 

Классные руководители 
8 Фестиваль талантов 5-9 Зам. директора по ВР 
9 КТД «Ты женщина - и этим ты прекрасна!» 5-9 Зам. директора по ВР 
10 День ерундень (День смеха) 5-9 Зам. директора по ВР 
11 День Детства 9 Зам. директора по ВР 
12 Последний звонок 9 Зам. директора по ВР 
13 Смотр классных уголков «Дом, в котором мы 5-9 Зам. директора по ВР 

ВНЕШКОЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1 Региональный проект «Танцующая школа» 5-8 Зам. директора по ВР 
 

2 Экскурсии в картинную галерею 5-9 Зам. директора по ВР 



 

 

6 День защиты детей 5-9 Зам. директора по ВР 
7 День молодежи 5-9 Зам. директора по ВР 

СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1 
Выездные концерты (детские сады и дом ветеранов и 

др.) 

5-9 Зам. директора по ВР 

2 Школа Этикета 5-9 Зам. директора по ВР 

3 Программа «Каникулы» 5-9 Зам. директора по ВР 
4 Акция «Протяни руку помощи!» 5-9 Зам. директора по ВР  

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 
человека 
Изучают Конституцию Российской Федерации, получают знания об основных правах и обязанностях 
граждан России, о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни 
общества, о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта Российской 
Федерации, в котором находится Школа. 
Знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, явивших 
примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с обязанностями гражданина (в 
процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий по историческим и памятным местам, 
сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-патриотического содержания, изучения учебных 
дисциплин). 
Знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, этнокультурными традициями, 
фольклором, особенностями быта народов России (в процессе бесед, сюжет- но- ролевых игр, просмотра 
кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, туристско-
краеведческих экспедиций, изучения учебных дисциплин). 
Знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением 
государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, просмотра учебных 
фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвящённых государственным праздникам). 
Знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской 
направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с правами гражданина (в 
процессе экскурсий, встреч и бесед с представителями общественных организаций, посильного участия 
в социальных проектах и мероприятиях, проводимых детско-юношескими организациями). Участвуют в 
беседах о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, в проведении игр военно-патриотического 
содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно- ролевых игр на местности, встреч с 
ветеранами и военнослужащими. 
Получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми — представителями разных 
народов России, знакомятся с особенностями их культур и образа жизни (в процессе бесед, народных 
игр, организации и проведения национально-культурных праздников). 
Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями выпускников, 
явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма. Воспитание социальной 
ответственности и компетентности 
Активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни окружающего социума. 
Овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, самообязательство, 
самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение другого человека. 
Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах отношений в основных сферах своей 
жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби). 
Приобретают опыт и осваивают основные формы учебного сотрудничества: сотрудничество со 
сверстниками и с учителями. 
Активно участвуют в организации, осуществлении и развитии школьного самоуправления: участвуют в 
принятии решений руководящих органов образовательного учреждения; решают вопросы, связанные с 
самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, дежурства и работы в школе; контролируют 
выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; защищают права учащихся на всех уровнях 
управления школой и т. д. 
Разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в реализации посильных социальных 
проектов — проведении практических разовых мероприятий или организации систематических 
программ, решающих конкретную социальную проблему школы, городского или сельского поселения. 
Учатся реконструировать (в форме описаний, презентаций, фото- и видеоматериалов и др.) 
определённые ситуации, имитирующие социальные отношения в ходе выполнения ролевых проектов. 
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Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 
Знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений людей, участвуют в подготовке 
и проведении бесед. 
Участвуют в общественно полезном труде в помощь школе, городу, селу, родному краю. 
Принимают добровольное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи 
нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе. 
Расширяют положительный опыт общения со сверстниками противоположного пола в учёбе, 
общественной работе, отдыхе, спорте, активно участвуют в подготовке и проведении бесед о дружбе, 
любви, нравственных отношениях. 
Получают системные представления о нравственных взаимоотношениях в семье, расширяют опыт 
позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения бесед о семье, о родителях и прародителях, 
открытых семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями творческих 
проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к 
старшему поколению, укрепляющих преемственность между поколениями). 
Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 
Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных возможностях человеческого 
организма, их обусловленности экологическим качеством окружающей среды, о неразрывной связи 
экологической культуры человека и его здоровья (в ходе бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и 
тренинговых программ, уроков и внеурочной деятельности). 
Участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового образа жизни — проводят беседы, 
тематические игры, театрализованные представления для младших школьников, сверстников, населения. 
Просматривают и обсуждают фильмы, посвящённые разным формам оздоровления. 
Учатся экологически грамотному поведению в школе, дома, в природной и городской среде: 
организовывать экологически безопасный уклад школьной и домашней жизни, бережно расходовать 
воду, электроэнергию, утилизировать мусор, сохранять места обитания растений и животных (в процессе 
участия в практических делах, проведения экологических акций, ролевых игр, школьных конференций, 
уроков технологии, внеурочной деятельности). 
Участвуют в проведении школьных спартакиад, эстафет, экологических и туристических слётов, 
экологических лагерей, походов по родному краю. Ведут краеведческую, поисковую, экологическую 
работу в местных и дальних туристических походах и экскурсиях, путешествиях и экспедициях. 
Участвуют в практической природоохранительной деятельности, в деятельности школьных 
экологических центров, лесничеств, экологических патрулей; создании и реализации коллективных 
природоохранных проектов. 
Составляют правильный режим занятий физической культурой, спортом, туризмом, рацион здорового 
питания, режим дня, учёбы и отдыха с учётом экологических факторов окружающей среды и 
контролируют их выполнение в различных формах мониторинга. 
Учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим. 
Получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы 
на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными психологами, медицинскими 
работниками, родителями). 
Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и взрослых на формирование 
вредных для здоровья привычек, зависимости от ПАВ (научиться говорить «нет») (в ходе дискуссий, 
тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.). 
Участвуют на добровольной основе в деятельности детско-юношеских общественных экологических 
организаций, мероприятиях, проводимых общественными экологическими организациями. 
Проводят школьный экологический мониторинг, включающий: 
• систематические и целенаправленные наблюдения за состоянием окружающей среды своей местности, 
школы, своего жилища; 
• мониторинг состояния водной и воздушной среды в своём жилище, школе, населённом пункте; 
• выявление источников загрязнения почвы, воды и воздуха, состава и интенсивности загрязнений, 
определение причин загрязнения; 
• разработку проектов, снижающих риски загрязнений почвы, воды и воздуха, например. проектов по 
восстановлению экосистемы ближайшего водоёма (пруда, речки, озера и пр.). 
Разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты по направлениям: 
экология и здоровье, ресурсосбережение, экология и бизнес и др. 
Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, 
подготовка к сознательному выбору профессии 
Ведут дневники экскурсий, походов, наблюдений по оценке окружающей среды. 
Участвуют в олимпиадах по учебным предметам, изготавливают учебные пособия для школьных 



 

 

кабинетов, руководят техническими и предметными кружками, познавательными играми учащихся 
младших классов. 
Участвуют в экскурсиях на промышленные и сельскохозяйственные предприятия, в научные 
организации, учреждения культуры, в ходе которых знакомятся с различными видами труда, с 
различными профессиями. 
Знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненным путём своих родителей и прародителей, 
участвуют в организации и проведении презентаций «Труд нашей семьи». 
Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы и взаимодействующих 
с ней учреждений дополнительного образования, других социальных институтов. 
Приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, взрослыми в 
учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-ролевых экономических игр, посредством создания 
игровых ситуаций по мотивам различных профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники 
труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и т. д.), раскрывающих перед 
подростками широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности). 
Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы и взаимодействующих 
с ней учреждений дополнительного образования, других социальных институтов (занятие народными 
промыслами, природоохранительная деятельность, работа в творческих и учебно-производственных 
мастерских, трудовые акции, деятельность школьных производственных фирм, других трудовых и 
творческих общественных объединений как подростковых, так и разновозрастных, как в учебное, так и 
в каникулярное время). 
Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями выпускников, 
показавших достойные примеры высокого профессионализма, творческого отношения к труду и жизни. 
Учатся творчески и критически работать с информацией: целенаправленный сбор информации, её 
структурирование, анализ и обобщение из разных источников (в ходе выполнения информационных 
проектов—дайджестов, электронных и бумажных справочников, энциклопедий, каталогов с 
приложением карт, схем, фотографий и др.). 
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры 
(эстетическое воспитание) 
Получают представления об эстетических идеалах и художественных ценностях культур народов России 
(в ходе изучения учебных предметов, встреч с представителями творческих профессий, экскурсий на 
художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры, 
ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими произведениями искусства в 
музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам). 
Знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного края, с 
фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения учебных предметов, в 
системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, включая шефство над 
памятниками культуры вблизи школы, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной 
музыки, художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного 
творчества, тематических выставок). 
Знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за их работой, участвуют в 
беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас» и др., обсуждают 
прочитанные книги, художественные фильмы, телевизионные передачи, компьютерные игры на предмет 
их этического и эстетического содержания. 
Получают опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, развивают умения 
выражать себя в доступных видах и формах художественного творчества на уроках художественного 
труда и в системе учреждений дополнительного образования. 
Участвуют вместе с родителями в проведении выставок семейного художественного творчества, 
музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой деятельности, реализации культурно-досуговых 
программ, включая посещение объектов художественной культуры с последующим представлением в 
образовательном учреждении своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ. 
Участвуют в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремятся внести красоту 
в домашний быт. 

Совместная деятельность с общественными организациями, системой дополнительного 
образования по социализации учащихся 

Целенаправленная социальная деятельность учащихся должна быть обеспечена сформированной 
социальной средой школы и укладом школьной жизни. 
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Социализация учащихся включает: 
• формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в процессе учебной, 
внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности учащихся; 
• усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих возрасту учащихся в 
части освоения норм и правил общественного поведения; 
• формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля общественного поведения в ходе 
педагогически организованного взаимодействия с социальным окружением; 
• достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного своему возрасту; 
• умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально-нравственные, ценностно-
смысловые), специфичные для возраста обучающегося; 
• поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей жизнедеятельности: 
общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби); 
• активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер жизни окружающего 
социума; 
• регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с различными людьми в 
системе общественных отношений, 
• осознание мотивов своей социальной деятельности; 
• развитие способности к добровольному выполнению обязательств как личных, так и основанных на 
требованиях коллектива, формирование моральных чувств, необходимых привычек поведения, волевых 
качеств; 
• владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, самообязательство, 
самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение другого человека. 
Основные формы организации педагогической поддержки социализации учащихся 
Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, создания 
дополнительных пространств самореализации учащихся с учётом урочной и внеурочной деятельности, 
а также форм участия специалистов и социальных партнёров по направлениям социального воспитания, 
методического обеспечения социальной деятельности и формирования социальной среды школы. 
Основными формами педагогической поддержки социализации являются ролевые игры, социализация 
учащихся в ходе познавательной деятельности, социализация учащихся средствами общественной и 
трудовой деятельности. 
Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и остаётся открытой до завершения работы. 
Участники принимают на себя определённые роли, обусловленные характером и описанием проекта. Это 
могут быть литературные персонажи или выдуманные герои. Игроки могут достаточно свободно 
импровизировать в рамках правил и выбранных персонажей, определяя направление и исход игры. По 
сути, сам процесс игры представляет собой моделирование группой учащихся той или иной ситуации, 
реальной или вымышленной, имеющей место в историческом прошлом, настоящем или будущем. 
Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на развитие компетенций, моделирующих, 
социодраматических, идентификационных, социометрических и др.) могут быть привлечены родители, 
представители различных профессий, социальных групп, общественных организаций и другие значимые 
взрослые. 
Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной деятельности. 
Познавательная деятельность учащихся, организуемая в рамках системно-деятельностного подхода, 
предполагает в качестве основных форм учебного сотрудничества сотрудничеств о со сверстниками и с 
учителем. Социальный эффект такого сотрудничества рассматривается как последовательное движение 
обучающегося от освоения новых коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей. 
Методы педагогической поддержки социальной деятельности в рамках познавательной деятельности 
направлены на поддержку различных форм сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения учебного 
материала. 
Педагогическая поддержка социализации учащихся средствами общественной деятельности. 
Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления позволяют формировать у учащихся 
социальные навыки и компетентности, помогающие им лучше осваивать сферу общественных 
отношений. Социально значимая общественная деятельность связана с развитием гражданского 
сознания человека, патриотических чувств и понимания своего общественного долга. Направленность 
таких социальных инициатив определяет самосознание подростка как гражданина и участника 
общественных процессов. 
Спектр социальных функций учащихся в рамках системы школьного самоуправления очень широк. В 
рамках этого вида деятельности учащиеся должны иметь возможность: 
• участвовать в принятии решений Управляющего совета школы; 
• решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, дежурства и 



 

 

работы в школе; 
• контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; 
• защищать права учащихся на всех уровнях управления школой. 
Деятельность общественных организаций и органов ученического самоуправления в школе создаёт 
условия для реализации обучающимися собственных социальных инициатив, а также: 
• придания общественного характера системе управления образовательным процессом; 
• создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, способствующего активной 
общественной жизни школы. 
Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся является их включение в 
общественно значимые дела, социальные и культурные практики. Организация и проведение таких 
практик могут осуществляться педагогами совместно с родителями учащихся, квалифицированными 
представителями общественных и традиционных религиозных организаций, учреждений культуры. 
Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой деятельности. 
Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у учащихся способности 
преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но её главная цель — превратить саму 
трудовую деятельность в осознанную потребность. По мере социокультурного развития учащихся труд 
всё шире используется для самореализации, созидания, творческого и профессионального роста. 
При этом сам характер труда обучающегося должен отражать тенденции индивидуализации форм 
трудовой деятельности, использование коммуникаций, ориентацию на общественную значимость труда 
и востребованность его результатов. Уникальность, авторский характер, деятельность для других 
должны стать основными признаками различных форм трудовой деятельности как формы социализации 
личности. Добровольность и безвозмездность труда, элементы волонтёрства и доброхотничества 
позволяют соблюсти баланс между конкурентно- ориентированной моделью социализации будущего 
выпускника и его социальными императивами гражданина. 
Социализация учащихся средствами трудовой деятельности должна быть направлена на формирование 
у них отношения к труду как важнейшему жизненному приоритету. В рамках такой социализации 
организация различных видов трудовой деятельности учащихся (трудовая деятельность, связанная с 
учебными занятиями, ручной труд, занятия в учебных мастерских, общественно полезная работа, 
профессионально ориентированная производственная деятельность и др.) может предусматривать 
привлечение для проведения отдельных мероприятий представителей различных профессий, прежде 
всего из числа родителей учащихся. 
Организация работы по формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного 
образа жизни 
Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых представлений о здоровье 
и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и негативное влияние на здоровье; 
формирование личных убеждений, качеств и привычек, способствующих снижению риска здоровью в 
повседневной жизни, включает несколько модулей. 
МОДУЛЬ 1 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у учащихся: 
• способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному режиму дня и 
отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, напряжённости разных видов 
деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учётом учебных и внеучебных нагрузок; 
• умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период подготовки к 
экзаменам; знание и умение эффективного использования индивидуальных особенностей 
работоспособности; 
• знание основ профилактики переутомления и перенапряжения. 

№ Содержание деятельности, мероприятия 
Клас с 

Ответственные 

УРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
1 Урок физической культуры 5-9 Учителя - предметники 
2 Физкультминутки 5-9 Учителя - предметники 
3 Беседы в рамках предмета биологии, 

природоведения. 
5-9 Учителя - предметники 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
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1 
Тематические классные часы «Мой режим дня» (5 
класс) «Профилактика переутомления» (6 класс), 
«Ценности. Что человек должен ценить» (7 
класс), 
«Здоровье как главная ценность человека» (8-
9класс). 

5-9 Классные руководители 

2 
Тренинги с психологом «Эмоциональная 
разгрузка» «Экзамены без стресса» 

9 Классные руководители 
психолог 

3 Просмотр учебных фильмов «Режим дня» 5-9 Классные руководители 
4 Встречи с медработниками, врачами «Беседы о 

режиме школьника» 
5-9 Зам. директора по ВР 

5 Конкурс буклетов и презентаций «Мой режим 
дня» 

5-7 Классные руководители 

6 Практикум «Цветовая - круговая диаграмма» 5-6 Классные руководители 
ВНЕШКОЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬ]

НОСТЬ 
1 Реализация программ совместно со 

специалистами ГБУЗ «ГРБ» СП СГБ 
5-8 Зам. директора по ВР 

  



 

 

СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМАЯ ДЕЯТ ГЕЛЬНОСТЬ 

1 Мастер-класс «Будь организован - мой девиз 
успеха» 

5-9 
Классные руководители 

 

МОДУЛЬ 2 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у учащихся: 
• представление о необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и правилах 
закаливания, выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; 
• представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования биостимуляторов; 
• потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой; 
• умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности, включающие 
малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. 
Для реализации этого модуля необходима интеграция с курсом физической культуры. 
• знание основ профилактики переутомления и перенапряжения. 

№ Содержание деятельности, мероприятия Клас 
с 

Ответственные 

УРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
1 Уроки физического воспитания, биологии, 

химии, 
физики, ОБЖ 

5-9 Учителя - предметники 

2 
Режим двигательной активности 5-9 Педагогический 

коллектив 
ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНО ЭСТЬ 

1 «День здоровья» 5-9 Учителя физкультуры 
2 Школьная Спартакиада 5-9 Учителя физкультуры 
3 Дискуссия «Спорт: «за» и «против» 5-9 

Классные руководители 
4 Цикл бесед: 

«Спорт поможет силы умножить» (5 класс), 
«Роль физических занятий в жизни человека» (6 
класс), «Закаливание: за и против» (7 класс), 
«Самоорганизация и самосовершенствование» (8-
9 классы) 

5-9 Классные руководители 

ВНЕШКОЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1 
Товарищеские встречи по волейболу, баскетболу, 
настольному теннису, футболу 

5-9 Учителя физ.культуры 

2 Оздоровительная аэробика 8-9 Учителя физ.культуры 
3 «Лыжня России» 5-9 Учителя физ.культуры 
4 «Кросс нации» 5-9 Учителя физ.культуры 

СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМАЯ ДЕЯТЕЛЬНО СТЬ 
1 Акция «Движение-жизнь» 5-9 Зам. директора по ВР 
2 Флеш-моб «Весна идет-Весне дорогу!» 8-9 Зам. директора по ВР  

МОДУЛЬ 3 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у учащихся: 
• навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, утомления, переутомления) 
по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с учётом собственных 
индивидуальных особенностей; 
• навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; 
• владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического напряжения; 
• навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; 
• представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах, их вызывающих, 
и условиях снижения риска негативных влияний; 
• навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; 
• навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением. 
В результате реализации данного модуля учащиеся должны иметь чёткие представления о возможностях 
управления своим физическим и психологическим состоянием без использования медикаментозных и 
тонизирующих средств. 

№ Содержание деятельности, мероприятия Клас Ответственн   
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с ые 
УРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1 
Уроки физического воспитания, биологии, химии, 
физики, ОБЖ 

5-9 Учителя - 
предметники 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
1 Цикл классных часов: «Основы культуры здоровья» 

(5 класс), «Профилактика переутомления» (6 класс), 
«Эмоциональные проблемы подростков» (7 класс), 
«Эмоциональные и сексуальные проблемы 
подростков» (8-9 класс) 

5-9 Классные 
руководители 

2 
Библиотечный урок «Здоровьем слаб, так и духом 
не герой» 

5-6 Классные 
руководители 

ВНЕШКОЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1 
Игровой тренинг «Стратегия принятия решений» со 
специалистами ППЦ и Центра «Семья» 

8-9 Психолог 

2 Медицинский осмотр учащихся 5-9 Медсестра 
СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

НОСТЬЬ1 Составление Памяток здоровья (навыки оценки 
собственного функционального состояния 
(напряжения, утомления, переутомления) по 
субъективным показателям (пульс, дыхание, 
состояние кожных покровов) с учётом собственных 
индивидуальных особенностей) 

5-6 Классные 
руководители 

 

МОДУЛЬ 4 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у учащихся: 
• представление о рациональном питании как важной составляющей части здорового образа жизни; 
знания о правилах питания, направленных на сохранение и укрепление здоровья; готовность соблюдать 
правила рационального питания; 
• знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета являются 
неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о социокультурных аспектах питания, 
его связи с культурой и историей народа; 
• интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний об истории и 
традициях своего народа; чувство уважения к культуре своего народа, культуре и традициям других 
народов. 
В результате реализации данного модуля учащиеся должны быть способны самостоятельно оценивать и 
контролировать свой рацион питания с точки зрения его адекватности и соответствия образу жизни 
(учебной и внеучебной нагрузке). 

№ 
Содержание деятельности, мероприятия 

Класс Ответственные 

УРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬН ОСТЬ 
1 Уроки физического воспитания, биологии, 

химии, 
физики, ОБЖ 

5-9 Учителя - 
предметники 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬ НОСТЬ 
1 КТД «Мы за здоровое питание»: 

Конкурс рисунков 
Конкурс буклетов 
Конкурс плакатов и газет 
Конкурс национальных блюд 
Конкурс агитбригад 

5-9 Классные 
руководители 

2 Цикл часов общения: «Завтрак утром - знания 
днем» 
(5 класс), «Здоровое питание: Полезные и 
бесполезные продукты» (6 класс), «Здоровое 
школьное питание. О пользе горячего 
питания» (7-8 
классы), «Беседа о фастфуде и традиционной 

5-9 Классные 
руководители 

  



 

 

 

кухне 
россиян» (9 класс) 

  

3 Конкурс презентаций «Мы то, что мы едим!» 8-9 Классные 
руководители 

Внешкольная деятельность 

1 
Встреча с поварами 5-6 Классные 

руководители 
Социально значимая деятельность 

1 
Конкурс социальных видеороликов «Все о 
правильном питании» 

8-9 Классные 
руководители  

МОДУЛЬ 5 — комплекс мероприятий, позволяющих провести профилактику разного рода 
зависимостей: 
• развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и необходимости бережного 
отношения к нему; расширение знаний учащихся о правилах здорового образа жизни, воспитание 
готовности соблюдать эти правила; 
• формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего поведения, 
эмоционального состояния; формирование умений оценивать ситуацию и противостоять негативному 
давлению со стороны окружающих; 
• формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для здоровья, о неизбежных 
негативных последствиях наркотизации для творческих, и интеллектуальных способностей человека, 
возможности самореализации, достижения социального успеха; 
• включение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им реализовать 
потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и способности; 
• ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; формирование умений 
рационально проводить свободное время (время отдыха) на основе анализа своего режима; 
• развитие способности контролировать время, проведённое за компьютером. 

№ Содержание деятельности, мероприятия 
Класс 

Ответственные 

УРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1 
Уроки физического воспитания, биологии, химии, 
физики, ОБЖ , литературы, информатики 

5-9 Учителя - предметники 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
1 Цикл тематических классных часов, мероприятий: 

«Полезные и плохие привычки» (5 класс), «Мир 
без вредных привычек» (6 класс), «Я и улица» (7 
класс), «Далекие и близкие последствия 
употребления спиртных напитков» (8 класс), «Твое 
социальное окружение» (9 класс) 

5-9 Классные руководители 

ВНЕШКОЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1 
Операция «Подросток» 5-9 Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

2 
Беседы со специалистами КДН, полиции 5-9 Зам. директора по ВР 

Классные руководители 
                                     СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1 Акция «Внимание, дети!» 5-9 Классные руководители 
2 Акция «Красная лента» 5-9 Классные руководители 
3 Акция «Ни дня без табака! 8-9 Классные руководители  

МОДУЛЬ 6 — комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами позитивного коммуникативного 
общения: 
• развитие коммуникативных навыков подростков, умений эффективно взаимодействовать со 
сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в разных ситуациях; 
• развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов; 
• формирование умения оценивать себя (своё состояние, поступки, поведение), а также поступки и 
поведение других людей. 
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№ Содержание деятельности, мероприятия 
Клас с 

Ответственные 

УРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
1 Уроки ОЖС, литературы, истории 5-9 Учителя - предметники 

 

Интегрированный урок по басням И.Крылова 
(литература + ОЖС) «Мне чин один лишь лестен 
был.. чин Человека» 

6 Учителя литературы, 
ОЖС 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
1 Тематические беседы, мероприятия: «Скажи кто твой 

друг и я скажу кто ты» (5-6 классы), «Прими меня 
таким какой я есть» (7 классы), «Все цвета, кроме 
черного» (8-9) 

5-9 Классные руководители 

2 
Уроки добра и благотворительности 5-9 

Классные руководители 
ВНЕШКОЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНО )СТЬ 

1 
Круглый стол «Я и я? Я и мы!» 8-9 

Классные руководители 
2 Неделя театра 5-9 

Классные руководители 
соц. партнеры 

СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТ ГЬ 

1 
Музыкальная Акция «Мы разные, но мы вместе!» 8-9 

Классные руководители 
2 Соц. ролик на сайте школы «Смех ради здоровья» 9 Учитель информатики  

Деятельность образовательного учреждения в области непрерывного экологического 
здоровьесберегающего образования учащихся 

Задачи: 
-сформировать представления об основах экологической культуры на примере экологически сообразного 
поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды; 
-сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье, в том числе 
о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых от общения с компьютером, 
просмотра телепередач, участия в азартных играх; 
-дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных факторах риска 
для здоровья детей (сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, переутомление и 
т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и 
других психоактивных веществ, об их пагубном влиянии на здоровье; -сформировать познавательный 
интерес и бережное отношение к природе; 
-научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их основе 
самостоятельно поддерживать свое здоровье; 
-сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных 
продуктах; 
-сформировать представление о рациональной организации режима дня, учебы и отдыха, двигательной 
активности, научить ребенка составлять, анализировать и контролировать свой режим дня; 
-обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам поведения в 
экстремальных ситуациях; 
-сформировать навыки позитивного общения; 
-научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять и укреплять 
здоровье; 
-сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам состояния 
здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 
Участники: 
-учащиеся; 
-классные руководители; 
-учителя - предметники (учителя ОБЖ, физической культуры и др.); 
-родители. 
Экологическая здоровьесберегающая деятельность образовательного учреждения на уровне основного 



 

 

общего образования представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков: по созданию экологически 
безопасной здоровьесберагающей инфраструктуры; рациональной организации учебной и внеучебной 
деятельности учащихся; эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы; реализации 
модульных образовательных программ и просветительской работы с родителями (законными 
представителями) и способствует формированию у учащихся экологической культуры, ценностного 
отношения к жизни во всех её проявлениях, здоровью, качеству окружающей среды, умений вести 
здоровый и безопасный образ жизни. 
Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения 
включает: 
• соответствие состояния и содержания здания и помещений школы санитарным и гигиеническим 
нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда учащихся и 
работников образования; 
• наличие и необходимое оснащение помещений для питания учащихся, а также для хранения и 
приготовления пищи; 
• организацию качественного двухразового горячего питания учащихся; 
• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и спортивным 
оборудованием и инвентарём; 
• наличие помещений для медицинского персонала; 
• наличие необходимого (в расчёте на количество учащихся) и квалифицированного состава 
специалистов, обеспечивающих работу с обучающимися (логопеды, учителя физической культуры, 
психологи, медицинские работники); 
• наличие пришкольной площадки, кабинета или лаборатории для экологического образования. 
Ответственность за реализацию этого блока и контроль возлагаются на администрацию школы. 
Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности учащихся 
направлена на повышение эффективности учебного процесса, предупреждение чрезмерного 
функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, чередования труда 
и отдыха учащихся и включает: 
• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки 
(выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) учащихся на всех этапах 
обучения; 
• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и особенностям 
учащихся (использование методик, прошедших апробацию); 
• обучение учащихся вариантам рациональных способов и приёмов работы с учебной информацией и 
организации учебного труда; 
• введение любых инноваций в образовательную деятельность только под контролем специалистов; 
• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том числе 
компьютеров и аудиовизуальных средств; 
• индивидуализацию обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа развития и темпа 
деятельности), работу по индивидуальным программам основного общего образования; 
• рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков физической культуры и занятий 
активно-двигательного характера в основной школе. 
Эффективность реализации этого блока зависит от администрации школы и деятельности каждого 
педагога. 
Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на обеспечение 
рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития и двигательной 
подготовленности учащихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, 
сохранение и укрепление здоровья учащихся и формирование культуры здоровья, включает: 
• полноценную и эффективную работу с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 
инвалидами, а также с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 
• рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям развития учащихся 
организацию уроков физической культуры и занятий активно -двигательного характера; 
• организацию занятий по лечебной физкультуре; 
• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной 
разгрузке и повышению двигательной активности; 
• организацию работы спортивных секций, туристических, экологических кружков, слётов, лагерей и 
создание условий для их эффективного функционирования; 
• регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических мероприятий (дней спорта, 
соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 
Реализация этого блока зависит от администрации Школы, учителей физической культуры, а также всех 
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педагогов. 
Реализация модульных образовательных программ предусматривает: 
• внедрение в систему работы Школы программ, направленных на формирование экологической 
грамотности, экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни в качестве 
отдельных образовательных модулей или компонентов, включённых в учебную деятельность; 
• проведение дней экологической культуры и здоровья, конкурсов, праздников и т. п.; 
• создание общественного совета по экологической культуре и здоровью, включающего представителей 
администрации, учащихся старших классов, родителей (законных представителей), разрабатывающих и 
реализующих школьную программу «Формирование экологической грамотности, экологической 
культуры, здорового образа жизни учащихся». 
Программа предусматривают разные формы организации занятий: 
— интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 
— проведение часов здоровья и экологической безопасности; 
— факультативные занятия; 
— проведение классных часов; 
— занятия в кружках; 
— проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т. п.; 
— организацию дней экологической культуры и здоровья. 
Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 
• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребёнка, его 
здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на здоровье детей, и т. п., экологическое 
просвещение родителей; 
• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по проведению 
спортивных соревнований, дней экологической культуры и здоровья, занятий по профилактике вредных 
привычек и т. п. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 
человека: 
• ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному культурно- историческому 
наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, родным языкам: русскому и 
языку своего народа, народным традициям, старшему поколению; 
• знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов государства, субъекта 
Российской Федерации, в котором находится Школа, основных прав и обязанностей граждан России; 
• системные представления о народах России, понимание их общей исторической судьбы, единства 
народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной коммуникации; 
• представление об институтах гражданского общества, их истории и современном состоянии в России 
и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении; первоначальный опыт участия в 
гражданской жизни; 
• понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности гражданина, 
уважительное отношение к Российской армии, к защитникам Родины; 
• уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 
• знание национальных героев и важнейших событий истории России; 
• знание государственных праздников, их истории и значения для общества. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 
• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 
• умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, поступающую из социальной 
среды, СМИ, Интернета исходя из традиционных духовных ценностей и моральных норм; 

• первоначальные навыки практической деятельности в составе различных социокультурных групп 
конструктивной общественной направленности; 
• сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, классный и 
школьный коллектив, сообщество городского или сельского поселения, неформальные подростковые 
общности и др.), определение своего места и роли в этих сообществах; 
• знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структуре, целях и характере 
деятельности; 
• умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую позицию, вести 
диалог и достигать взаимопонимания; 



 

 

• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и родителями и 
выполнять правила поведения в семье, классном и школьном коллективах; 
• умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь прошлых и 
настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной ситуации в семье, классном и 
школьном коллективе, городском или сельском поселении; 
• ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному полу), знание и 
принятие правил поло ролевого поведения в контексте традиционных моральных норм. 
Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 
• ценностное отношение к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому прошлому и 
настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции многонационального 
российского народа; 
• чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации; 
• умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью своей семьи, 
школы; понимание отношений ответственной зависимости людей друг от друга; 
установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной 
поддержке; 
• уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обязанности, уважительное 
отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; 
• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним; 
• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли традиционных религий 
в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны, общие представления о 
религиозной картине мира; 
• понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять 
их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать конфликты в общении; 
• готовность сознательно выполнять правила для учащихся, понимание необходимости 
самодисциплины; 
• готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; стремление 
вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 
• потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой общественно 
значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность объективно оценивать себя; 
• умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, искренние отношения, 
основанные на нравственных нормах; стремление к честности и скромности, красоте и благородству во 
взаимоотношениях; нравственное представление о дружбе и любви; 
• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; осознание 
значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развитии, продолжения рода; 
• понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного)и социально-психологического 
(здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека, влияния нравственности человека на его 
жизнь, здоровье, благополучие; 
• понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое состояние человека 
компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; умение противодействовать 
разрушительному влиянию информационной среды. 
Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни: 
• ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству окружающей среды, своему 
здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников; 
• осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, взаимной 
связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его среды, роли экологической 
культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; 
• начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в создании 
экологически безопасного уклада школьной жизни; 
• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; демонстрировать 
экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах деятельности; 
• знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, 
физиологического, психического, социально-психологического, духовного, репродуктивного, их 
обусловленности внутренними и внешними факторами; 
• знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, вариантов здорового образа 
жизни; 
• знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии и здоровья; 
• знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в культуре народов России; 
• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных явлений; 
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• умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества окружающей среды, 
здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой приоритет при организации собственной 
жизнедеятельности, при взаимодействии с людьми; адекватно использовать знания о позитивных и 
негативных факторах, влияющих на здоровье человека; 
• умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать последствия этих изменений 
для природы и здоровья человека; 
• умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития явлений в 
экосистемах; 
• умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой нагрузки на социоприродное 
окружение; 
• знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на человека; 
• формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 
• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье 
человека; 
• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков и других 
психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим 
курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ; 
• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному расходованию 
природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и правовую оценку действиям, 
ведущим к возникновению, развитию или решению экологических проблем на различных территориях 
и акваториях; 
• умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья; 
• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и 
творчества, всестороннего развития личности; 
• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего режима 
дня; 
• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, оптимально 
сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления физического, духовного и 
социально-психологического здоровья; 
• проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 
соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным играм; 
• формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и заботе о личном 
здоровье и здоровье окружающих людей; 
• овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), связанного с решением местных 
экологических проблем и здоровьем людей; 
• опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных проектов с 
выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения. 
Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, 
подготовка к сознательному выбору профессии: 
• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в жизни, труде, 
творчестве; 
• понимание нравственных основ образования; 
• начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту; 
• умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебно- исследовательских 
задач; 
• самоопределение в области своих познавательных интересов; 
• умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с информацией из 
разных источников; 
• начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных комплексных учебно-
исследовательских проектов; умение работать со сверстниками в проектных или учебно-
исследовательских группах; 
• понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни; 
• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в создании 
материальных, социальных и культурных благ; 
• знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений; 
• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, информацию и 
материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять коллективную работу, в том 
числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 
• начальный опыт участия в общественно значимых делах; 



 

 

• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми и взрослыми; 
• знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-психологическим качествам, 
знаниям и умениям человека; 
• сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов; 
• общие представления о трудовом законодательстве. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры 
(эстетическое воспитание): 
• ценностное отношение к прекрасному; 
• понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира; 
• способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, 
общественной жизни; 
• опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, 
эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 
• представление об искусстве народов России; 
• опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора 
народов России; 
• интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, художественной 
самодеятельности; 
• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выражать себя в доступных 
видах творчества; 
• опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 
Мониторинг эффективности реализации программы 
Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных на 
комплексную оценку результатов эффективности реализации Школой Программы воспитания и 
социализации учащихся. 
В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации Школой 
Программы воспитания и социализации учащихся выступают: 
1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональной) и 
здоровьесберегающей культуры учащихся. 
2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный уклад 
школьной жизни в образовательном учреждении. 
3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей (законных 
представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 
Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации Школой Программы 
воспитания и социализации учащихся: 
— принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития учащихся в 
качестве составных (системных) элементов общего процесса воспитания и социализации учащихся; 
— принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует исследование 
эффективности деятельности образовательного учреждения на изучение процесса воспитания и 
социализации учащихся в единстве основных социальных факторов их развития —социальной среды, 
воспитания, деятельности личности, её внутренней активности; 
— принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость исследования и 
интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать все меры для исключения 
пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной солидарности и недостаточной 
профессиональной компетентности специалистов в процессе исследования; 
— принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на обусловленность, 
взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и психологических факторов на 
воспитание и социализацию учащихся; 
— принцип признания безусловного уважения прав — предполагает отказ от прямых негативных оценок 
и личностных характеристик учащихся. 
Школа должно соблюдать моральные и правовые нормы исследования, создавать условия для 
проведения мониторинга эффективности реализации образовательным учреждением Программы 
воспитания и социализации учащихся. 
Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации учащихся 
предусматривает использование следующих методов: 
Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить степень 
соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и социализации учащихся 
путём анализа результатов и способов выполнения обучающимися ряда специально разработанных 



255

 

 

заданий. 
Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях учащихся. 
Для оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по воспитанию и социализации 
учащихся используются следующие виды опроса: 
• анкетирование—эмпирический социально-психологический метод получения информации на 
основании ответов учащихся на специально подготовленные вопросы анкеты; 
• интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение разговора между 
исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, составленному в соответствии с 
задачами исследования процесса воспитания и социализации учащихся. В ходе интервью исследователь 
не высказывает своего мнения и открыто не демонстрирует своей личной оценки ответов учащихся или 
задаваемых вопросов, что создаёт благоприятную атмосферу общения и условия для получения более 
достоверных результатов; 
• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении тематически 
направленного диалога между исследователем и обучающимися с целью получения сведений об 
особенностях процесса воспитания и социализации учащихся. 
Для изучения динамики процесса воспитания и социализации учащихся и эффективности реализуемой 
школой программы результаты исследования, полученные в рамках контрольного этапа эксперимента 
(до апробирования основных направлений воспитательной программы), изучаются в сравнении с 
экспериментальными данными интерпретационного этапа исследования (после апробирования 
основных направлений воспитательной программы). Таким образом, при описании динамики процесса 
воспитания и социализации подростков используются результаты контрольного и интерпретационного 
этапов исследования. 
Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспитательной и развивающей 
программы является динамика основных показателей воспитания и социализации учащихся. 
1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональной) и 
здоровьесберегающей культуры учащихся. 
2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной атмосферы в 
образовательном учреждении. 
3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей (законных 
представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 
Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания и социализации 
учащихся. 
1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития учащихся) — 
увеличение значений выделенных показателей воспитания и социализации учащихся на 
интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа исследования 
(диагностический). 
2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик положительной 
динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей воспитания и социализации 
учащихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа исследования 
(диагностический); 
3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного развития, 
воспитания и социализации учащихся на интерпретационном и контрольном этапах исследования. При 
условии соответствия содержания сформировавшихся смысловых систем у подростков, в 
педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым моральным нормам 
устойчивость исследуемых показателей может являться одной из характеристик положительной 
динамики процесса воспитания и социализации учащихся. 
Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов воспитания и социализации 
учащихся возрастным особенностям развития личности, формальное отношение со стороны 
преподавателей и неблагоприятный психологический климат в учебном учреждении могут стать 
причиной инертности положительной динамики и появления тенденций отрицательной динамики 
процесса воспитания и социализации учащихся. 

Диагностика 
Класс Наименование диагностики Периодичность 
5-9 «Социометрическое исследование» Дж. Морено 1 раз в год 
8-9 М.С. Рожков «Развитие ученического самоуправления 1 раз в год 
5-9 «Диагностика личностного роста» П.В. Степанова 1 раз в 2 года 
5-9 «Степень удовлетворённости участников образовательного 

процесса» А.А. Андреев, Е.Н. Степанов 
1 раз в год 



 

 

5 - 9 Мониторинг включенности в систему воспитательных 
мероприятий класса и школы 

1 раз в год 

 

2.4. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на создание системы 
комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной 
образовательной программы основного общего образования. 
1. 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. 
2. 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 развития и индивидуальных возможностей детей (в 
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии). 
Программы коррекционной работы основного общего образования и начального общего образования 
являются преемственными. Программа коррекционной работы основного общего образования должна 
обеспечивать: 
— создание в общеобразовательном учреждении специальных условий воспитания, обучения, 
позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями 
здоровья посредством индивидуализации и дифференциации образовательных отношений; 
— дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми образовательными 
потребностями в общеобразовательном учреждении. 
Разработка и реализация программы коррекционной работы может осуществляться Школой как 
самостоятельно, так и совместно с иными образовательными организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, посредством организации сетевого взаимодействия. Сетевое 
взаимодействие рассматривается как наиболее действенная форма совместной деятельности 
образовательных организаций, направленная на обеспечение возможности освоения обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья основной образовательной программы основного общего 
образования. 

Цели программы: 
— оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки обучающимся с 
ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным представителям); 

- осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 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 образовательных отношений и условий интеграции для 
рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, 
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 учётом особенностей 
психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 
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рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 
- разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация индивидуальных и 
(или) 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; 
- 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. 
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 обучающимся с 
ограниченными возможностями здоровья для продолжения образования. 
Принцип обеспечивает связь программы коррекционной работы с другими разделами программы 
основного общего образования: программой развития универсальных учебных действий у учащихся на 
уровне основного общего образования, программой профессиональной ориентации учащихся на уровне 
основного общего образования, программой формирования и развития ИКТ-компетентности учащихся, 
программой социальной деятельности учащихся. 
- Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать 
проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 
- 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 ребёнка. 
- Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) 
непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её 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 уровне основного общего образования включает в себя 
взаимосвязанные направления, раскрывающие её основное содержание: диагностическое, 
коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-просветительское. 
Характеристика содержания 
- Диагностическая работа включает: 

Задачи (направления 
деятельности) 

Планируемые 
результаты 

Виды и формы 
деятельности, 
мероприятия 

Сроки Ответственные 

Медицинская диагностика 
Определить состояние 
физического и 
психического здоровья 
детей. 

Выявление 
состояния 
физического и 
психического 
здоровья детей 

Изучение 
истории 
развития 
ребенка, беседа 
с родителями, 
наблюдение 
классного 
руководителя, 
анализ работ 
учащихся 

сентябрь Классный 
руководитель 
Медицинский 
работник 

Психолого-педагогическая диагностика 
Первичная 
диагностика для 
выявления группы 
«риска» 

Создание банка 
данных учащихся, 
нуждающихся в 
специализированн 
ой помощи 

Наблюдение, 
психологическ 
ое 
обследование; 
Анкетирование 
, беседы с 
педагогами 

сентябрь Классный 
руководитель, 

Формирование характеристики образовательной ситуации в ОУ 
Проанализировать 
причины 
возникновения 
трудностей в 
обучении. 
Выявить резервные 
возможности 

Индивидуальная 
коррекционная 
программа, 
соответствующая 
выявленному 
уровню развития 
обучающегося 

Разработка 
коррекционной 
программы 

октябрь Учителя-предметни 
ки 

Социально - педагогическая диагностика 
Определить уровень 
организованности 
ребенка, особенности 
эмоционально-волев 
ой и личностной 
сферы; уровень 
знаний по предметам 

Получение 
объективной 
информации об 
организованности 
ребенка, умении 
учиться, 
особенности 
личности, уровню 
знаний по 
предметам. 
Выявление 
нарушений в 

Анкетировани 
е, наблюдение 
во время 
занятий, беседа 
с родителями, 
посещение 
семьи. 
Составление 
характеристик 
и. 

Сентябр 
ь- октябрь 

Классный 
руководитель 
Учителя-предметни 
ки 
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поведении 
(гиперактивность, 
замкнутость, 
обидчивость и 
т.д.) 

   

 

 

Коррекционно-развивающая работа включает: 
Задачи 
(направления) 
деятельности 

Планируемы 
е результаты. 

Виды и формы 
деятельности, 
мероприятия. 

Сроки 
(периодичност 
ь в течение 
года) 

Ответственные 

Психолого-педагогическая работа 
Обеспечить 
педагогическое 
сопровождение 
детей с 
умеренно 
ограниченными 
возможностями 
, детей-инвалидо 
в 

Планы, 
программы 

Разработать: 
Индивидуальную 
программу по 
предметам для детей 
с ОВЗ, 
осуществление 
педагогического 
мониторинга 
достижений 
школьника 

октябрь Учителя-предметник 
и, 
Классный 
руководитель. 

Обеспечить 
психологическ 
ое 
сопровождение 
детей с ОВЗ 

Позитивная 
динамика 
развиваемых 
параметров 

1. Формирование 
групп для 
коррекционной 
работы. 
2. Проведение 
коррекционных 
занятий. 
4.Отслеживание 
динамики развития 
ребенка 

Октябрь 
В течение года 

психолог 

Профилактическая работа 
Создание 
условий для 
сохранения и 
укрепления 
здоровья 
учащихся с 
ОВЗ 

 

Разработка 
рекомендаций для 
педагогов, учителя, и 
родителей по работе 
с детьми. Внедрение 
здоровьесберегающ 
их технологий в 
образовательную 
деятельность. 
Организация и 
проведение 
мероприятий, 
направленных на 
сохранение, 
профилактику 
здоровья и 
формирование 
навыков здорового, 
безопасного образа 
жизни 

В течение года Медицинский 
работник 

  



 

 

- Консультативная работа включает: 
Задачи (направления) Планируемые 

результаты 
Виды и формы 
деятельности 

Сроки Ответственн 
ые 

Консультирование 
педагогических 
работников по вопросам 
инклюзивного 
образования 

Рекомендации, 
приёмы, 
упражнения и 
др. материалы. 
Разработка 
плана 
консультативн 
ой работы 

Индивидуальны 
е, групповые, 
тематические 
консультации 

По 
отдельному 
плану-графи 
ку 

Специалисты 
ПМПК 
Заместитель 
директора по 
УВР 

Консультирование 
учащихся по выявленным 
проблемам, оказание 
превентивной помощи 

Рекомендации, 
приёмы, 
упражнения и 
др. материалы. 
Разработка 
плана 
консультативн 
ой работы с 
ребенком 

Индивидуальны 
е, групповые, 
тематические 
консультации 

По 
отдельному 
плану-графи 
ку 

Специалисты 
ПМПК 
психолог 
Заместитель 
директора по 
УВР 

Консультирование 
родителей по вопросам 
инклюзивного 
образования, выбора 
стратегии воспитания, 
психолого-физиологическ 
им особенностям детей 

Рекомендации, 
приёмы, 
упражнения и 
др. материалы. 
Разработка 
плана 
консультативн 
ой работы с 
родителями 

Индивидуальны 
е, групповые, 
тематические 
консультации 

По 
отдельному 
плану-графи 
ку 

Специалисты 
ПМПК 
психолог 
Заместитель 
директора по 
УВР 

 

 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 
Задачи(направления) 
деятельности 

Планируемые 
результаты. 

Виды и формы 
деятельности, 
мероприятия. 

Сроки 
(периодичность 
в течение года) 

Ответственные 

Информирование 
родителей (законных 
представителей) по 
медицинским, 
социальным, 
правовым и другим 
вопросам 

Организация 
работы 
семинаров, 
тренингов, 
клуба и др. по 
вопросам 
инклюзивного 
образования 

Информационные 
мероприятия 

По отдельному 
плану-графику 

Специалисты 
ПМПК 
Заместитель 
директора по 
УВР 
другие 
организации 

Психолого-
педагогическое 
просвещение 
педагогических 
работников по 
вопросам развития, 
обучения и 
воспитания данной 
категории детей 

Организация 
методических 
мероприятий 
по 
вопросам 
инклюзивного 
образования 

Информационные 
мероприятия 

По отдельному 
плану-графику 

Специалисты 
ПМПК 
Заместитель 
директора по 
УВР 
другие 
организации 

 

Механизмы реализации программы 
Программа коррекционной работы на этапе основного общего образования может реализовываться 
общеобразовательным учреждением как совместно с другими образовательными и иными 
организациями, так и самостоятельно (при наличии соответствующих ресурсов). 
Организация сетевого взаимодействия образовательных и иных организаций является одним из 
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основных механизмов реализации программы коррекционной работы на уровне основного общего 
образования с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 
Сетевая форма реализации программы коррекционной работы предполагает использование ресурсов 
нескольких образовательных организаций (общеобразовательная школа, государственные 
образовательные учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-
социальной помощи, специальные (коррекционные) образовательные учреждения), а также при 
необходимости ресурсов организаций науки, культуры, спорта и иных организаций. 
Сетевое взаимодействие осуществляется в форме совместной деятельности образовательных 
организаций, направленной на обеспечение возможности освоения обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья основной программы основного общего образования. 
Сетевая форма 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. Сетевая форма реализации 
программы осуществляется по соглашению образовательных организаций или по решению органов 
власти, в ведении которых находятся образовательные учреждения. Инициаторами организации 
соответствующей деятельности могут выступать также учащиеся с ограниченными возможностями 
здоровья, их родители (законные представители). Образовательные организации, участвующие в 
реализации программы коррекционной работы в рамках сетевого взаимодействия, должны иметь 
соответствующие лицензии на право осуществления образовательной деятельности. 
Порядок и условия взаимодействия образовательных организаций при совместной реализации 
программы коррекционной работы определяются договором между ними. 
Взаимодействие специалистов Школы обеспечивает системное сопровождение учащихся с 
ограниченными возможностями здоровья специалистами различного профиля в образовательном 
процессе. Такое взаимодействие включает: 
- комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему 
специализированной квалифицированной помощи; 
- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 
- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных сторон 
учебно-познавательной, речевой, эмоциональной волевой и личностной сфер ребёнка. 
Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодействия специалистов 
- это консилиумы и службы сопровождения Школы, которые предоставляют многопрофильную 
помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а также Школе в решении вопросов, 
связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Требования к условиям реализации программы 
Организационные условия 
Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы получения 
образования, так и различные варианты специального сопровождения учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном классе, в 
коррекционном или интегрированном классе; по общей образовательной программе основного общего 
образования или по индивидуальной программе, с использованием надомной формы обучения. 
Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также организационные формы 
работы (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии). 
Психолого-педагогическое обеспечение включает: 
- дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 
-психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебной деятельности; учёт 
индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 
использование современных педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных 
для оптимизации образовательной деятельности, 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 ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося сверстника; 
использование специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных 
образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные 
потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики 
нарушения здоровья ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 



 

 

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 
- здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укрепление физического и 
психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 
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; 
- развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психического и (или) 
физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы рабочие 
коррекционно-развивающие программы социально-педагогической направленности, диагностический и 
коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной 
деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда, учителя-
дефектолога и др. 
В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического развития по 
индивидуальному учебному плану целесообразным является использование специальных 
(коррекционных) образовательных программ, учебников и учебных пособий для специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в том числе цифровых 
образовательных ресурсов. 
Кадровое обеспечение 
Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое обеспечение. 
Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей квалификации, 
имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую или 
другие виды профессиональной подготовки. 
Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения 
развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического коллектива Школы. 
Для этого необходимо обеспечить на постоянной основе подготовку, переподготовку и повышение 
квалификации работников Школы, занимающихся решением вопросов образования детей с 
ограниченными возможностями здоровья. Педагогические работники Школы должны иметь чёткое 
представление об особенностях психического и (или) физического развития детей с ограниченными 
возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации образовательной деятельности и 
реабилитационного процесса. 
Материально-техническое обеспечение 
Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально-технической 
базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среды Школы, в том числе 
надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного 
доступа детей с недостатками физического и (или) психического развития в здания и помещения Школы 
и организацию их пребывания и обучения в Школе (включая пандусы, специально оборудованные 
учебные места, специализированное учебное, организации спортивных и массовых мероприятий, 
питания, обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебно-профилактических 
мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания). 
Информационное обеспечение 
Необходимым условием реализации программы является создание информационной образовательной 
среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в 
передвижении, с использованием современных информационно-коммуникационных технологий. 
Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными возможностями 
здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 
информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и 
рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, 
аудио- и видеоматериалов. 
Результатом реализации указанных требований должно быть создание комфортной развивающей 
образовательной среды: 
— преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей особенности 
организации основного общего образования, а также специфику психофизического развития учащихся с 
ограниченными возможностями здоровья на данном уровне общего образования; 
— обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей с 
ограниченными возможностями здоровья; 
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— способствующей достижению целей основного общего образования, обеспечивающей его качество, 
доступность и открытость для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, их родителей 
(законных представителей); 
— способствующей достижению результатов освоения основной образовательной программы 
основного общего образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Специальные условия обучения и воспитания детей с ОВЗ 
Особенность ребёнка 
(диагноз) 

Характерные 
особенности развития 
детей 

Рекомендуемые условия обучения и 
воспитания 

Дети с задержкой 
психического развития 

1) снижение 
работоспособности; 
2)повышенная 
истощаемость; 
3)неустойчивость 
внимания; 
4) более низкий уровень 
развития восприятия; 
5)недостаточная 
продуктивность 
произвольной памяти; 
6) отставание в развитии 
всех форм мышления; 
7)дефекты 
звукопроизношения; 
8) своеобразное  
9) поведение; 
10) бедный словарный 
запас; 
11)низкий навык 
самоконтроля; 
12)незрелость 
эмоционально-волевой 
сферы; 
13) ограниченный запас 
общих сведений и 
представлений; 
14) слабая техника 
чтения; 
15)неудовлетворительн 
ый навык каллиграфии; 

1. Соответствие темпа, объёма и 
сложности учебной программы 
реальным познавательным 
возможностям ребёнка, уровню развития 
его когнитивной сферы, уровню 
подготовленности, то есть уже 
усвоенным знаниям и навыкам. 
2. Целенаправленное развитие 
общеинтеллектуальной деятельности 
(умение осознавать учебные задачи, 
ориентироваться в условиях, 
осмысливать информацию). 
3. Сотрудничество со взрослыми, 
оказание педагогом необходимой 
помощи ребёнку, с учётом его 
индивидуальных проблем. 
4. Индивидуальная дозированная 
помощь ученику, решение 
диагностических задач. 
5. Развитие у ребёнка чувствительности 
к помощи, способности воспринимать и 
принимать помощь. 
6. Щадящий режим работы, 
соблюдение гигиенических и 
валеологических требований. 
7. специально подготовленный в области 
коррекционной педагогики 
(специальной педагогики и 
коррекционной психологии) специалист 
- учитель, способный создать в классе 
особую доброжелательную, 
доверительную атмосферу. 
10. Создание у неуспевающего ученика 
чувства защищённости и   



 

 

  

эмоционального комфорта. 
11. Безусловная личная поддержка 
ученика учителями школы. 
12. Взаимодействие и взаимопомощь 
детей в процессе учебы 

Дети с нарушениями речи 1) речевое развитие не 
соответствует возрасту 
говорящего; 
2) речевые ошибки не 
являются 
диалектизмами, 
безграмотностью речи и 
выражением незнания 
языка; 
3) нарушения речи 
связаны с отклонениями 
в функционировании 
психофизиологических 
механизмов речи; 
4) нарушения речи 
носят устойчивый 
характер, 
самостоятельно не 
исчезают, а 
закрепляются; 
5)речевое развитие 
требует определённого 
логопедического 
воздействия; 
6) нарушения речи 
оказывают 
отрицательное влияние 
на психическое развитие 
ребёнка 

1.Обязательная работа с логопедом. 
2. Создание и поддержка 
развивающего речевого пространства. 
3.Соблюдение своевременной смены 
труда и отдыха (расслабление речевого 
аппарата). 
4. Пополнение активного и 
пассивного словарного запаса. 
5.Сотрудничество с родителями ребёнка 
(контроль за речью дома, выполнение 
заданий логопеда). 
6.Корректировка и закрепление навыков 
грамматически правильной речи 
(упражнения на составление 
словосочетаний, предложений, коротких 
текстов). 
7.Формирование адекватного 
отношения ребёнка к речевому 
нарушению. 
8.Стимулирование активности ребёнка в 
исправлении речевых ошибок 

Дети с нарушениями 
зрения (слабовидящие 
дети) 

1) основное средство 
познания окружающего 
мира - осязание, слух, 
обоняние, др. чувства 
(переживает свой мир в 
виде звуков, тонов, ритмов, 
интервалов); 
2) развитие психики имеет 
свои специфические 
особенности; 
3)процесс формирования 
движений задержан; 
4)затруднена оценка 
пространственных 
признаков 
(местоположение, 
направление, расстояние, 
поэтому возникают 
трудности ориентировки в 
пространстве); 
5)тенденция к 
повышенному развитию 
памяти (проявляется 
субъективно и 

1.Обеспечение дифференцированного и 
специализированного подхода к ребёнку 
(знание индивидуальных 
особенностей функционирования 
зрительной системы ученика). 
2. Наличие технических средств и 
оборудования, обеспечивающих процесс 
обучения и воспитания. 
3. Наличие методического 
обеспечения, 
включающего специальные 
дидактические пособия, рассчитанные на 
осязательное или на 
зрительно-осязательное восприятие 
слепого и слабовидящего; специальные 
учебники, книги, рельефно-графические 
пособия по изучаемым предметам и для 
проведения коррекционных занятий по 
ориентированию, развитию зрения, 
осязания. 
4. Выделение ребёнку специального 
шкафчика для хранения этих 
приспособлений. 
5. Правильная позиция ученика (при 
опоре на остаточное зрение сидеть ребёнок 
должен за первой партой в 
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объективно); 
6) своеобразие внимания 
(слуховое 
концентрированное 
внимание); 
7) обострённое осязание - 
следствие иного, чем у 
зрячих использования руки 
(палец никогда не научит 
слепого видеть, но видеть 
слепой может своей рукой); 
8) особенности 
эмоционально-волевой 
сферы (чувство 
малоценности, 
неуверенности и 
слабости, противоречивость 
эмоций, неадекватность 
воли; 
9) индивидуальные 
особенности 
работоспособности, 
утомляемости, скорости 
усвоения информации 
(зависит от характера 
поражения зрения, личных 
особенностей, степени 
дефекта), отсюда 
ограничение возможности 
заниматься некоторыми 
видами деятельности; 
10) обеднённость опыта 
детей и отсутствие за 
словом конкретных представлений, так как знакомство с объектами 
внешнего мира лишь формально-словесное; 
11) особенности общения: многие дети не умеют общаться в диалоге, 
так как они не слушают собеседника; 
12) низкий темп чтения и письма; 
13) быстрый счёт, знание больших по объёму стихов, умение петь, 
находчивы в викторинах; 
14) страх, вызванный неизвестным и не познанным в мире зрячих 
(нуждаются в  

среднем ряду, при опоре на осязание и 
слух - за любой партой). 
6. Охрана и гигиена зрения (повышенная 
общая освещённость (не менее 1000 
люкс), освещение на рабочем месте (не 
менее 400-500 люкс); для детей, 
страдающих светобоязнью, установить 
светозатемнители, расположить рабочее 
место, ограничивая попадание прямого 
света; ограничение времени зрительной 
работы (непрерывная зрительная 
нагрузка не должна превышать 15-20 мин. 
у слабовидящих учеников и 10-20 мин. 
для учеников с глубоким нарушением 
зрения); расстояние от глаз ученика до 
рабочей поверхности должно быть не 
менее 30 см; работать с опорой на 
осязание или слух. 
7. При работе с опорой на зрение записи 
на доске должны быть насыщенными и 
контрастными, буквы крупными, в 
некоторых случаях они должны 
дублироваться раздаточным материалом. 
8. Создание благоприятного 
психологического климата в коллективе, 
усиление педагогического руководства 
поведением не только ребёнка с 
нарушением зрения, но и всех 
окружающих людей, включая педагогов 
разного профиля. 



 

 

 

специальной 
ориентировке и 
знакомстве). 

 

Дети с нарушением 
поведения, с эмоционально- 
волевыми расстройствами, с 
ошибками воспитания (дети 
с девиантным и 
деликвентным поведением, 
социально запущенные, из 
социально- 
неблагополучных семей) 

1)наличие 
отклоняющегося от 
нормы поведения; 
2)имеющиеся нарушения 
поведения трудно 
исправляются и 
корригируются; 

3)частая смена состояния, 
эмоций; 
4) слабое развитие силы 
воли; 
5)дети особенно 
нуждаются в 
индивидуальном подходе 
со стороны взрослых и 
внимании коллектива 
сверстников 

1. Осуществление ежедневного, 
постоянного контроля как родителей, так 
и педагогов, направленного на 
формирование у детей самостоятельности, 
дисциплинированности. 
2. Терпение со стороны взрослого, 
сохранение спокойного тона при общении 
с ребёнком (не позволять кричать, 
оскорблять ребёнка, добиваться его 
доверия). 
3. Взаимосотрудничество учителей и 
родителей в процессе обучения (следить, 
не образовался ли какой-нибудь пробел в 
знаниях, не переходить к изучению нового 
материала) 
4. Укрепление физического и 
психического 
здоровья ребёнка. 
5. Развитие общего кругозора ребёнка 
(посещать театры, цирк, выставки, 
концерты, путешествовать, выезжать на 
природу). 
6. Своевременное определение характера 
нарушений у ребёнка, поиск 
эффективных путей помощи. 
7. Чёткое соблюдение режима дня 
(правильное чередование периодов труда 
и отдыха). 
8. Ритмичный повтор определённых 
действий, что приводит к закреплению 
условно-рефлекторной связи и 
формированию желательного 
стереотипа. 
9. Заполнение всего свободного времени 
заранее спланированными 
мероприятиями (ввиду отсутствия умений 
организовывать своё свободное время), 
планирование дня поминутно. 

Планируемые результаты 
Результатом коррекции развития детей с ОВЗ может считаться не столько успешное освоение ими 
основной образовательной программы, сколько освоение жизненно значимых компетенций: 
• развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно 
необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам 
медицинского сопровождения и созданию специальных условий для пребывания в школе, своих 
нуждах и правах в организации обучения; 
• овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 
• овладение навыками коммуникации; 
• дифференциация и осмысление картины мира и её временно-пространственной организации; 
• осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту системы 
ценностей и социальных ролей. 

2.4. Программа коррекционной работы 
2.4.1.Общие положения 

Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию специального 
сопровождения обучающегося с ЗПР. Содержание программы коррекционной работы для каждого 



267

 

 

обучающегося определяется с учетом его особых образовательных потребностей на основе 
рекомендаций ПМПК, индивидуальной программы реабилитации. 

Целью программы коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС ООО 
обучающихся с ОВЗ выступает создание системы комплексной помощи обучающимся с ЗПР в освоении 
АОП ООО, коррекция недостатков в физическом и (или) психическом и речевом развитии обучающихся, 
их социальная адаптация. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: выявление особых образовательных 
потребностей, обучающихся с ЗПР, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом 
развитии; 

создание адекватных условий для реализации особых образовательных потребностей 
обучающихся с ЗПР; 

осуществление индивидуально-ориентированного психолого-медикопедагогического 
сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей; 

оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АОП ООО; 
возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного учебного 

поведения, взаимодействия со взрослыми и детьми, формированию представлений об окружающем 
мире и собственных возможностях. 

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-образовательного процесса, при 
изучении предметов учебного плана и на специальных коррекционно-развивающих занятиях, где 
осуществляется коррекция дефектов психофизического развития обучающихся с ЗПР и оказывается 
помощь в освоении нового учебного материала на уроке и в освоении АОП НОО в целом. 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП НОО 
педагоги, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение, должны оперативно дополнить 
структуру программы коррекционной работы соответствующим направлением работы, которое будет 
сохранять свою актуальность до момента преодоления возникших затруднений. 

В случае нарастания значительных стойких затруднений в обучении, взаимодействии с 
учителями и обучающимися школы (класса) обучающийся с ЗПР направляется на комплексное 
психолого-медико-педагогическое обследование с целью выработки рекомендаций по его дальнейшему 
обучению. 

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются: 
• оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации, обеспечивающее 

системное сопровождение обучающихся специалистами различного профиля; 
• социальное партнёрство, предполагающее профессиональное взаимодействие образовательной организации 

с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными организациями и другими институтами 
общества). 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР осуществляют специалисты: 
педагог-психолог, социальный педагог, педагог дополнительного образования. При необходимости 
Программу коррекционной работы может осуществлять специалист, работающий в иной организации 
(центрах психологопедагогической, медицинской и социальной помощи, ПМПК и других). 

Программа коррекционной работы МБОУ СОШ с. Канаевка   разработана в соответствии с ФГОС 
НОО обучающихся с ОВЗ и с учётом АОП НОО обучающихся с ЗПР. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание в МБОУ СОШ с. Канаевка 
системы комплексной помощи, т.е. специальных условий обучения и воспитания, позволяющих 
учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья 
(далее - ОВЗ), посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Дети с 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. 

Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени выраженности нарушения в физическом 
и (или) психическом развитии в диапазоне от временных и легкоустранимых трудностей до 
постоянных отклонений, требующих адаптированной к их возможностям индивидуальной программы 
обучения или использования специальных образовательных программ. 

Программа коррекционной работы в МБОУ СОШ с. Канаевка направлена на разрешение ряда 
проблем, возникающих при обучении и воспитании младших школьников в условиях четырехлетнего 
начального обучения. В числе этих проблем: 

• несоответствие уровня психического развития ребенка возрастной норме; 
• низкая познавательная и учебная мотивации; 



 

 

• негативные тенденции личностного развития; 
• коммуникативные проблемы; 
• эмоциональные нарушения поведения; 
• дезадаптация в школе; 
• неуспеваемость и другие. 

Цель данной программы - создание в МБОУ СОШ с. Канаевка благоприятных условий для развития 
личности каждого ребенка и достижения планируемых результатов основной образовательной 
программы всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья. 
Основные задачи программы коррекционной работы: 
1. Выявление детей с особыми образовательными потребностями, в том числе и с ограниченными 
возможностями здоровья, обусловленными недостатками в их физическом и (или) психическом 
развитии. 
2. Определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детей-инвалидов. 
3. Определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой 
категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой 
нарушения развития и степенью его выраженности. 
4. Создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые 
образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством 
индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 
5. Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 
детям с ограниченными возможностями здоровья, с учётом особенностей психофизиологического 
развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-
педагогической комиссии). 
6. Содействие в освоении детьми с ограниченными возможностями здоровья основной 
образовательной программы начального общего образования и их интеграции в образовательном 
учреждении. 
7. Разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных и (или) 
групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии, 
сопровождаемые (при необходимости) поддержкой тьютора образовательной организации. 
8. Ранняя профилактика и своевременная коррекция недостатков и отклонений в психическом, 
психофизиологическом и личностном развитии детей. Обеспечение возможности обучения и воспитания 
по дополнительным образовательным программам и получения дополнительных образовательных 
коррекционных услуг. 
9. Реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ. 
10. Оказание родителям (законным представителям) детей с ОВЗ консультативной и методической 
помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 
Участники реализации коррекционной программы 
1. Дети с ОВЗ. 
2. Учителя - предметники. 
3. Специалисты МБОУ СОШ с. Канаевка: педагог - психолог, медицинский работник. 
4. Педагоги дополнительного образования. 
6. Родители (законные представители) учащихся. 

2.4.2. Принципы формирования программы 
Программа коррекционной работы в МБОУ СОШ с. Канаевка основывается на следующих 

принципах: 
Принцип соблюдения интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 
Принцип педагогической экологии заключается в том, что родители и педагоги должны строить 

свои отношения с ребенком на основе его безусловного принятия, на безоценочном отношении 
независимо от преобладания в нем сильных или слабых сторон, на педагогическом оптимизме и доверии, 
уважении его личности, прав и свобод. 

Принцип учета индивидуальных особенностей. Индивидуальность ребенка характеризуется 
совокупностью интеллектуальных, волевых, моральных, социальных и других черт, которые заметно 
отличают данного ребенка от других детей. Кроме того, к индивидуальным особенностям относятся 
ощущения, восприятие, мышление, память, воображение, интересы, склонности, способности, 
темперамент, характер. Индивидуальные особенности влияют на развитие личности. 

Принцип системности. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 
системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ОВЗ, а также 
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всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 
согласованность их действий в решении проблем ребёнка, участие в данном процессе всех участников 
образовательных отношений. 

Принцип непрерывности. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её 
решению. 

Принцип вариативности. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 
образования детьми с ОВЗ. 

Принцип рекомендательного характера оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 
гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ОВЗ выбирать 
формы получения детьми образования, организации, осуществляющие образовательную деятельность, 
защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями 
(законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ОВЗ в специальные 
(коррекционные) организации, осуществляющие образовательную деятельность (классы, группы). 

2.4.3. Направления коррекционной работы 
Программа коррекционной работы на уровне основного общего образования в МБОУ СОШ с. Канаевка 
включает  в себя взаимосвязанные направления, отражающие её основное содержание: 
- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 
возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по 
оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях МБОУ СОШ с. Канаевка 
- коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную, системную, непрерывную 
специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в 
физическом и (или) психическом развитии детей с ОВЗ в условиях образовательной организации; 
способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, 
регулятивных, познавательных, коммуникативных); 
- консультативная работа обеспечивает единство специалистов сопровождения детей с ОВЗ, 
педагогов, родителей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 
обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 
- информационно-просветительская работа направлена на просвещение всех участников 
образовательных отношений — обучающихся (как имеющих, так и не имеющих недостатки в развитии), 
их родителей (законных представителей), педагогических работников по вопросам, связанным с 
особенностями образовательного процесса для детей с ОВЗ. 

Содержание направлений работы 
Диагностическая работа включает: 
1) своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 
2) раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательной организации) диагностику 
отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

3) комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от специалистов 
разного профиля; 
4) определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, выявление его 
резервных возможностей; 
5) изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; 
6) изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 
7) изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ОВЗ; 
8) системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ребёнка; 
9) анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 
Коррекционно-развивающая работа включает: 
1) выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ коррекционных программ/методик, методов и 
приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями; 
2) организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-
развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 
3) системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике 
образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий и 
коррекцию отклонений в развитии; 
4) коррекцию и развитие высших психических функций; 
5) развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ребёнка и психокоррекцию его поведения; 



 

 

6) социальную защиту ребёнка в случае неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих 
обстоятельствах. 
Консультативная работа включает: 
1) - разработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 
обучающимся с ОВЗ, единых для всех участников образовательных отношений; 
2) - консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных методов 
и приёмов работы с обучающимся с ОВЗ; 
3) - консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 
коррекционного обучения ребёнка с ОВЗ. 
Информационно-просветительская работа предусматривает: 
1) - различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, 
печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательных отношений — 
обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным 
представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями 
образовательного процесса и сопровождения детей с ОВЗ; 
2) - проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению индивидуально-
типологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ. 

2.4.4. Этапы реализации коррекционной программы 
Коррекционная работа в МБОУ СОШ с. Канаевка реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 
адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 
1. Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). Результатом 
данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей развития детей, 
определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды на 
предмет соответствия требованиям программно-методического обеспечения, материально-технической 
и кадровой базы организации. 
2. Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская деятельность). 
Результатом работы является особым образом организованный образовательный процесс, имеющий 
коррекционно-развивающую направленность, и процесс специального сопровождения детей с ОВЗ при 
целенаправленно созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации 
рассматриваемой категории детей. 
3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды(контрольно-
диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных условий и 
выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым образовательным 
потребностям ребёнка. 
4.Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 
Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс 
сопровождения детей с ОВЗ, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

2.4.5. Механизмы реализации программы 
Основным механизмом реализации коррекционной работы являются оптимально выстроенное 

сетевое взаимодействие специалистов образовательной организации в рамках ПМПК, обеспечивающее 
системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного 
профиля в образовательном процессе МБОУ СОШ с. Канаевкаи, социальное партнёрство, 
предполагающее профессиональное взаимодействие образовательной организации с внешними 
ресурсами: 

-МБОУ ДОД ДШИ 
- ГБУЗ ЦРБ 
Сетевое взаимодействие специалистов обеспечивается и партнёров организуется созданным на 

базе школы Психолого-медико-педагогическим консилиумом (ПМПК), деятельность которого 
регламентируется разработанным и утвержденным положением о ПМПК (Приложение 1). 

В рамках ПМПК предусматривается создание общих организационных, кадровых, 
информационных, научно-методических ресурсов. Это обеспечивает качественную реализацию задач 
программы коррекционной работы, а именно: 

- комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 
квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 
- составление адаптированных индивидуальных программ общего развития и индивидуальных 

учебных планов коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-
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волевой и личностной сфер ребёнка. 
Важным условием реализации Программы коррекционной работы в МБОУ СОШ с. Канаевка является 

её доступность. Именно поэтому заседания ПМПК подразделяются на плановые и внеплановые и 
проводятся под руководством председателя ПМПК. 

Периодичность проведения ПМПК определяется реальным запросом на комплексное, 
всестороннее обсуждение проблем детей с отклонениями в развитии и/или состояниями 
декомпенсации; плановые ПМПК проводятся не реже одного раза в четверть. 

Председатель ПМПК ставит в известность родителей (законных представителей) и специалистов 
ПМПК о необходимости обсуждения проблемы ребенка и организует подготовку и проведение 
заседания ПМПК. 

На период подготовки к ПМПК и последующей реализации рекомендаций ребенку назначается 
ведущий специалист: учитель и/или классный руководитель, воспитатель ДОУ или другой специалист, 
проводящий коррекционно-развивающее обучение или внеурочную специальную (коррекционную) 
работу. Ведущий специалист отслеживает динамику развития ребенка и эффективность оказываемой 
ему помощи и выходит с инициативой повторных обсуждений на ПМПК. 

На заседании ПМПК ведущий специалист, а также все специалисты, участвовавшие в 
обследовании и/или коррекционной работе с ребенком, представляют заключения на ребенка и 
рекомендации (Приложения 4,5,6,7). Коллегиальное заключение ПМПК содержит обобщенную 
характеристику структуры психофизического развития ребенка (без указания диагноза) и программу 
специальной (коррекционной) помощи, обобщающую рекомендации специалистов; подписывается 
председателем и всеми членами ПМПК (Приложение 3). 

Заключения специалистов, коллегиальное заключение ПМПК доводятся до сведения родителей 
(законных представителей) в доступной для понимания форме, предложенные рекомендации 
реализуются только с их согласия (Приложение 2). 

При направлении ребенка на психолого-медико-педагогическую комиссию (ПМПК) копии 
коллегиального заключения школьного ПМПК, заключения специалистов прилагаются. В другие 
учреждения и организации заключения специалистов, коллегиальное заключение школьного ПМПК 
могут направляться только по официальному запросу. 

Комплексная медико-психолого-педагогическая коррекция обучающихся с ОВЗ предполагает 
работу в следующих направлениях: 
1. Педагогическая коррекция 
Цель: исправление или сглаживание отклонений и нарушений развития, преодоление трудностей 
обучения 
Форма осуществления: уроки и внеурочные занятия 
Осуществление индивидуального подхода обучения ребенка с ОВЗ. 
Предполагаемый результат: освоение обучающимися ООП. 
2. Медицинская коррекция 
Цель: коррекция физического здоровья обучающегося. 
Форма осуществления: оздоровительные процедуры. 
Содержание: план оздоровительных мероприятий для обучающихся с ОВЗ 
Предполагаемый результат: улучшение физического здоровья обучающихся. 
3. Психологическая коррекция 
Цель:коррекция и развитие познавательной и эмоционально-волевой сферы ребенка. 
Форма осуществления: коррекционно-развивающие занятия. 
Содержание: реализация коррекционно - развивающих программ и методических разработок с 
обучающимися с ОВЗ. 
Предполагаемый результат: сформированность психических процессов, необходимых для освоения 
ООП. 
Таким образом, консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 
медицины, социальной работы в рамках ПМПК обеспечивает систему комплексного психолого-
медико-педагогического сопровождения и позволяет эффективно решать проблемы ребёнка. 

Специальные условия реализации программы обучения и воспитания детей с ОВЗ 

№ 
Особенность 
ребёнка 
(диагноз) 

Характерные особенности 
развития детей 

Рекомендуемые условия обучения и 
воспитания 



 

 

1 Дети с 
задержкой 
психического 
развития 

1) снижение работоспос обности; 
2) повышенная истощаемость; 
3) неустойчивость внимания; 
4) более низкий уровень развития 
восприятия; 
5) недостаточная продуктивность 
произвольной памяти; 
6) отставание в развитии всех 
форм мышления; 
7) дефекты звукопроизношения; 
8) своеобразное поведение; 
9) бедный словарный запас; 
10) низкий навык самоконтроля 
11) незрелость эмоционально-
волевой сферы; 
12) ограниченный запас общих 
сведений и представлений; 
13) слабая техника чтения; 
14) неудовлетворительный навык 
каллиграфии; 
15) трудности в счёте через 10, 
решении задач 

1. Соответствие темпа, объёма и сложности 
учебной программы реальным познавательным 
возможностям ребёнка, уровню развития его 
когнитивной сферы, уровню подготовленности, 
то есть уже усвоенным знаниям и навыкам. 
2. Целенаправленное развитие 
общеинтеллектуальной деятельности (умение 
осознавать учебные задачи, ориентироваться в 
условиях, осмысливать информацию). 
3. Сотрудничество с взрослыми, оказание 
педагогом необходимой помощи ребёнку, с 
учётом его индивидуальных проблем. 
4. Индивидуальная дозированная помощь 
ученику, решение диагностических задач. 
5. Развитие у ребёнка чувствительности к 
помощи, способности воспринимать и принимать 
помощь. 
6. Щадящий режим работы, соблюдение 
гигиенических и валеологических требований. 
8. Специально подготовленные в области 
коррекционной педагогики (специальной 
педагогики и коррекционной психологии) 
специалист - учитель, способный создать в классе 
доброжелательную, особую доверительную 
атмосферу. 
10. Создание у неуспевающего ученика чувства 
защищённости и эмоционального комфорта. 
11. Безусловная личная поддержка ученика 
учителями школы. 
12. Взаимодействие и взаимопомощь детей в 
процессе учебной деятельности 

Формы обучения детей с ОВЗ: 
- в общеобразовательном классе; 

- в общеобразовательном классе по адаптированной индивидуальной программе; 
- с использованием надомной формы обучения; 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся, формированияэкологической культуры, культуры здорового и безопасного 
образажизни обучающихся 

В результате реализации программы должно обеспечиваться достижение обучающимися: 
- воспитательных результатов - тех духовно-нравственных приобретений, которые получил 

школьник вследствие участия в той или иной деятельности. 
- эффекта - последствия результата, то, к чему привело достижение результата. При этом 

учитывается, что достижение эффекта - развитие личности обучающегося, формирование его 
социальной компетентности и т.д. становится возможным благодаря воспитательной деятельности 
педагога, других субъектов воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ 
и т.п.), а также собственным усилиям самого обучающегося. 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности школьников распределяются по трем 
уровням. 

Первый уровень результатов - приобретение школьником социальных знаний (об 
общественных нормах, устройстве общества, 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 
положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов - получение школьником опыта переживания и позитивного 
отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом. 
Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающихся 
между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, дружественной просоциальной среде, в 
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которой ребенок получает (или не получает) практическое подтверждение приобретенных социальных 
знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов - получение школьником опыта самостоятельного общественного 
действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек действительно становится 
(а не просто узнает о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для 
достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с 
представителями различных социальных субъектов за пределами школы, в открытой общественной 
среде.



 

 

2.4.6. Программно-методическое обеспечение коррекционной работы 
В процессе реализации программы коррекционной работы используются коррекционно-

развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, 
необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, 
социального педагога. Обучение детей с выраженными нарушениями психического и (или) 
физического развития проводится по адаптированной образовательной программе. 

Психологическая диагностика и коррекция: 
1. Название программы: «Психологический мониторинг» 

Автор: И.В. Возняк 
Название источника: Методы, инструментарий, организация оценивания. Волгоград: Учитель, 2015 
Цель: Составление профиля развития универсальных учебных действий как собственно 
психологического составляющего ядра образования. 
Предполагаемый результат: выявление особых образовательных потребностей детей с особыми 
возможностями здоровья. 

2. Название программы:«Умникам и умницам» Курс по развитию познавательных 
способностей (5 класс). 
Автор: О.А. Холодова, Е.А. Моренко 
Название источника: «Умникам и умницам» Москва Издательство РОСТ 2013 
Цель: Развитие познавательных способностей 
Предполагаемый результат: комплексное развитие различных видов памяти, внимания, 
наблюдательности, воображения; развитие сенсорной и двигательной сфер ребёнка, нестандартного 
мышления. 

3. Название программы: «Психология» (5-9 класс) 
Автор: И. В. Дубровина 
Название источника: Психология: Учебное пособие. Под ред. И. в. Дубровиной. М.: Московский 
психолого-социальный институт; Воронеж. Изд. НПО «МОДЭК»- 5-9 класс Цель: формирование 
ключевых компетенции учащихся. 
Предполагаемый результат: Понимание психологических механизмов развития способностей, их 
роли для достижения успешности в обучении и в жизни. Формирование ответственного отношения к 
учению, готовности к саморазвитию и самообразованию. Освоение социальных норм, правил 
поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 
сообщества. Формирование коммуникативной компетентности, ценности здорового и безопасного 
образа жизни. 

Кадровое обеспечение 
Уровень квалификации учителей МБОУ СОШ с. Канаевка соответствует квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности «учитель», педагог-психолог первой 
квалификационной категории, медицинская сестра, врач, социальный педагог, педагоги 
дополнительного образования. 
Кроме того, программа ориентирована на сетевую модель реализации, что предполагает кооперацию 
различных ресурсов, в том числе и кадровых, в рамках специально организованного ПМПК. 
Материально-техническое обеспечение 
Материально-техническое обеспечение соответствует санитарным, пожарным нормам. Служит для 
организации учебных занятий, спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения 
медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий, 
хозяйственно бытового и санитарно-гигиенического обслуживания. В МБОУ СОШ с. Канаевка имеется 
кабинет педагога - психолога- логопеда, который располагается на первом этаже школы. Для 
проведения спортивных мероприятий оборудован спортивный зал; питание детей осуществляется в 
школьной столовой. 

Перечень мероприятий, направленных на создание условий для получения образования всеми 
детьми с ограниченными возможностями здоровья школы представлен в таблице 
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№ Мероприятие Ответственный Сроки 
1. Создание необходимых условий для работы с детьми с 

особыми образовательными потребностями, учет детей 
с ОВЗ 

Директор, 
психолог, социолог 

август сентябрь 

2. Учет детей в микрорайоне. Выявление необучаемых 
детей и детей с особыми образовательными 
потребностями 

Социолог сентябрь 

3. Составление паспорта класса. Учет детей с особыми 
образовательными потребностями 

Социолог сентябрь 

4. Организация обучения на дому. Создание условий для 
обучения детей с ОВЗ 

Замдиректора по 
УВР 

сентябрь 

5. Составление расписания кружков, факультативных 
занятий. Организация досуга учащихся, развитие 
индивидуальных способностей 

Замдиректора по 
ВР 

сентябрь 

6. Консультационно-методическая работа в рамках 
ПМПК по сопровождению и созданию индивидуальных 
учебных планов для детей с особыми 
образовательными потребностями 

Педагог - психолог В течение года 

7. Индивидуальные консультации для родителей 
учащихся классов, испытывающих трудности 
адаптации 

Педагог - психолог В течение года 

8. Заседание ПМПК. Определение готовности к 
школьному обучению, выявление детей «группы 
риска». Направление на обследование городской 
ПМПК. 

Педагог - психолог Август 

9. Заседание ПМПК Определение путей психолого-
медико-педагогического сопровождения учащихся с 
трудностями. Разработка рекомендаций учителям для 
обеспечения индивидуального подхода в процессе 
обучения. 

Педагог - психолог Октябрь 

10. Заседание ПМПК Отслеживание динамики развития 
ребенка и эффективности индивидуализированных 
коррекционно-развивающих программ. 

Педагог - психолог Декабрь 

11. Заседание ПМПК Отслеживание динамики развития 
детей с ОВЗ, обучающихся в общеобразовательных 
классах. Профилактика физических, психических и 
интеллектуальных перегрузок, организация 
психологически адекватной образовательной среды. 

Педагог - психолог Апрель 

12. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕНИНГИ С ДЕТЬМИ-
ИНВАЛИДАМИ И ИХ РОДИТЕЛЯМИ. ОКАЗАНИЕ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ И ПОДДЕРЖКИ, 
РАЗРЕШЕНИЕ ЛИЧНОСТНЫХ КОНФЛИКТОВ 

Педагог - психолог В течение года 

13. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КОРРЕКЦИОННО-
РАЗВИВАЮЩИЕ ЗАНЯТИЯ. КОРРЕКЦИЯ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СФЕРЫ. 

Педагог - психолог В течение года 

14. Детско-родительские тренинговые занятия. 
Установление и развитие отношений партнерства и 
сотрудничества родителей с ребенком, улучшение 
понимания родителями собственного ребенка, 
особенностей и закономерностей его развития, 
выработка навыков адекватного и равноправного 
общения, способности к предотвращению и решению 
межличностных конфликтов, устранение 
дезадаптивных форм поведения, укрепление 
уверенности родителей в собственных воспитательных 
возможностях. 

Педагог - психолог В течение года 

  



 

 

15. Индивидуальные консультации для учащихся. 
Разработка программ помощи школьникам, 
испытывающим трудности в обучении, поведении и 
психическом самочувствии. 

Педагог - психолог В течение года 

16. 
Оказание материальной помощи малообеспеченным 
семьям с детьми-инвалидами. 

Социальный 
педагог 

В течение года 

17. Организация бесплатного питания детей-инвалидов в 
школьной столовой 

Социальный 
педагог В течение года по 

необходимости 

18. 
Посещение детей-инвалидов по месту их жительства с 
целью обследования материально-бытовых условий 

Социальный 
педагог 

В течение года 

19. 
Методическая работа по просвещению педагогов и 
родителей: индивидуальные особенности детей с 
особыми образовательными потребностями, принципы 
специальной (коррекционной) помощи детям и семье, 
необходимость индивидуального подхода, пути и 
возможность его осуществления для каждого ребенка. 

Педагог-психолог В течение года 

 

Задачи, содержание и пути реализации индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий 
в МБОУ СОШС. Канаевка представлены в таблице 

 

Урочные мероприятия Внеурочные 
мероприятия 

Внешкольные мероприятия 

Задачи 
мероприятий 

• Общеразвивающие задачи индивидуально ориентированных занятий - 
повышение уровня общего, сенсорного, интеллектуального развития, памяти, 
внимания, коррекции зрительно-моторных и оптико-пространственных 
нарушений, общей и мелкой моторики. 
• Задачи предметной направленности - подготовка к восприятию трудных 
тем учебной программы, восполнение пробелов предшествующего обучения и 
т.д. 

Содержание 
коррекционны х 
мероприятий 

- Совершенствование 
движений и 
сенсомоторного развития 
-Расширение 
представлений об 
окружающем мире и 
обогащение словаря 
- Развитие различных 
видов мышления 
- Развитие основных 
мыслительных операций 

- Совершенствование 
движений и 
сенсомоторного развития 
- Расширение 
представлений об 
окружающем мире, 
обогащение словаря 
- Развитие различных 
видов мышления 
- - Коррекция отдельных 
сторон психической 
деятельности 
- Коррекция нарушений в 
развитии эмоционально-
личност ной сферы 

- Расширение представлений 
об окружающем мире и 
обогащение словаря 
- Развитие различных видов 
мышления 

- Игровые ситуации, 
упражнения, задачи, 
коррекционные приёмы 
и методы обучения -
Элементы арттерапии, 
сказкотерапии 
- Психогимнастика -
Элементы куклотерапии 

- Внеклассные занятия 
- Кружки и спортивные 
секции 

- Индивидуально 
ориентированные занятия 
- Часы общения 
- Культурно-массовые 
мероприятия 

- Консультации специалистов 
- ЛФК, лечебный массаж, 
закаливание 
- Посещение учреждений 
дополнительного образования 
(творческие кружки, 
спортивные секции)   
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-Театрализация, 
драматизация -Минуты 
отдыха 
- Индивидуальная работа 
-Использование 
специальных программ и 
учебников 

- Родительские гостиные 
- Творческие 
лаборатории 
- Индивидуальная работа 
- Школьные праздники 
- Экскурсии 
- Речевые и ролевые игры 
- Литературные вечера 

- Семейные праздники, 
традиции 
- Поездки, путешествия, 
походы, экскурсии 
- Общение с родственниками 

 

- Контроль 
межличностных 
взаимоотношений 
- Дополнительные 
задания и помощь 
учителя 

- Уроки доброты 
- Субботники 
- Коррекционные занятия 
по формированию 
навыков игровой и 
коммуникативной 
деятельности, по 
формированию 
социально-коммуникат 
ивных навыков общения, 
по коррекции речевого 
развития, по развитию 
мелкой моторики, по 
развитию общей 
моторики, по 
физическому развитию и 
укреплению здоровья 

- Общение с друзьями 
- Прогулки 

Диагностическ 
ая 
направленност ь 

Наблюдение и 
педагогическая 
характеристика 
классного руководителя, 
оценка зоны ближайшего 
развития ребёнка 

Обследования 
специалистами школы 
(психолог, медработник, 
социолог (по запросу 
педагогов) 

Медицинское обследование, 
заключение психолого-
медико-педагоги ческой 
комиссии (ПМПК) 

Коррекционна я 
направленност ь 

Использование 
адаптированных 
индивидуальных 
программ, помощь на 
уроке. 
Мотивация активной 
деятельности учащегося 

Организация часов 
общения, коррекционных 
занятий, индивидуально 
ориентированных 
занятий; занятия со 
специалистами, 
соблюдение режима дня, 
смены труда и отдыха, 
полноценное питание, 
прогулки. 

Соблюдение режима дня, 
сказкотерапия, 
изотворчество, занятия ЛФК, 
общее развитие ребёнка, его 
кругозора, речи, эмоций и т.д. 

Профилактиче 
ская 
направленност ь 

Систематические 
валеопаузы, минуты 
отдыха, смена режима 
труда и отдыха. 
Сообщение учащемуся 
важных объективных 
сведений об 
окружающем мире, 
предупреждение 

Смена интеллектуальной 
деятельности на 
эмоциональную и 
двигательную и т.п., 
контакты со 
сверстниками, педагогам 
и , специалистами 
школы. 

Социализация и интеграция в 
общество ребёнка 
Стимуляция общения ребёнка 
Чтение ребёнку книг 
Посещение занятий в системе 
дополнительного образования 
по интересу или 
формирование через   



 

 

 

негативных тенденций 
развития личности 

 

занятия его интересов 

  

Обучение родителей 
умению принятия своего 
ребенка таким, каков он 
есть, необходимости 
проявления родительской 
любви и заботы, 
родительских чувств. 
Демонстрации своей 
заинтересованности в 
делах и вниманию к 
малейшим успехам 
ребенка, использованию 
методов поощрения 
(похвала, поощрение ) 

 

Развивающая 
направленност ь 

Использование учителем 
элементов 
коррекционных 
технологий, 
адаптированных 
индивидуальных 
программ, проблемных 
форм обучения, 
элементов 
коррекционно-развива 
ющего обучения 

Организация часов 
общения, групповых и и 
ндивидуальных 
коррекционных занятий, 
занятия со 
специалистами, 
соблюдение режима дня 

Посещение учреждений 
культуры и искусства, выезды 
на природу, путешествия, 
чтение книг, общение с 
разными (по возрасту, по 
религиозным взглядам и т.д.) 
людьми, посещение 
спортивных секций, кружков 
и т.п 

Ответственные 
за 
индивидуально 
ориентированн 
ые мероприятия 

Специалисты ПМПК, 
классный руководитель, 
учителя, которые 
проводят 
индивидуальное 
обучение с детьми с ОВЗ 

Классный руководитель, 
педагоги внеурочной 
деятельности, психолог, 
медицинский работник 

Родители, семья 
Медицинские работники 
Педагоги дополнительного 
образования 

Программа предусматривает систему мероприятию по повышению качества кадрового ресурса Цель: 
Повышение профессиональной компетентности педагогов в обучении и воспитании детей с ОВЗ.  

 

Направление Содержание работы Ответственный 
Консультирование Ознакомление с психологическими, возрастными 

особенностями, нарушениями физического здоровья и 
развития, по проблемам воспитания и обучения 
обучающихся с ОВЗ 

психолог, врач 

Семинары, тренинги, 
консилиумы, 
Лектории 

Обучающие тренинги и семинары с педагогами по 
взаимодействию с детьми с ОВЗ, участие в педсоветах, 
консилиумах по вопросам обучения и воспитания, 
лектории по образовательному подходу к ребенку с 
ОВЗ, обучение приёмам и методам коррекционной и 
диагностической работы. 

курсы повышения 
квалификации, 
психолог 

 

Важным направлением программы является работа с родителями (законными представителями). Цель: 
повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах воспитания и обучения 
детей с ОВЗ 

 
Направление Содержание работы Ответственный
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Консультирование 
ознакомление с психолого-педагогическими, 
физиологическими и возрастными особенностями 
обучающихся, педагогическая и психологическая помощь в 
решении трудностей в обучении и воспитании 

Психолог, 
педагог 

Родительские 
собрания 

Лекции по профилактике школьной дезадаптации, кризисам 
возрастного развития, по формированию детского 
коллектива, по возрастным особенностям детей, 
профилактике девиантного и аддиктивного поведения и 
проблем школьного обучения, физического развития. 

Психолог, 
педагог, врач 

Анкетирование Опрос родителей по вопросам обучения и воспитания администрация, 
психолог 

Открытые 
мероприятия 

Проведение круглых столов по взаимодействию с детьми с 
ОВЗ и открытых занятий и уроков психолог, педагог  

2.4.8. Стратегия и тактика проведения диагностико-коррекционной работы в МБОУ СОШ 
с. Канаевка 

Прежде чем планировать коррекционно-развивающую работу, каждый ребенок должен пройти 
констатирующий мониторинг, проводящийся в начале учебного года или в момент поступления 
учащегося в образовательное учреждение. Итоговые результаты коррекционной работы показывает 
динамический мониторинг, проводящийся в конце учебного года. Так же динамический мониторинг 
проводится по запросу педагогов, осуществляющих реализацию коррекционной программы, а также 
родителей (законных представителей) на любом этапе коррекционной работы. 
Цель динамического мониторинга: выявить психологические особенности ребенка, уровень 
интеллектуальных способностей, установить степень нарушения речи, состояние здоровья, 
компенсаторные возможности дошкольника, определить маршрут индивидуального развития и 
обучения ребенка в системе начального общего образования. 
Структура динамического мониторинга в МБОУ СОШ включает комплексную 
деятельность медицинских работников, психолога, учителя-логопеда, учителя начальных классов. 
Динамический мониторинг - непрерывный процесс наблюдения и регистрации параметров объекта, в 
сравнении с заданными критериями, включает несколько направлений. Педагогический мониторинг - 
это процесс непрерывного научно обоснованного контроля качества основного общего образования в 
МБОУ СОШ с целью повышения его 
результативности. Главное назначение педагогического мониторинга - обеспечить всех участников 
образовательного процесса обратной связью, которая позволяет вносить последовательные изменения в 
ходе реализации АОП ООО для повышения качества ее результатов. 

Медицинский мониторинг - это система наблюдения, контроля и прогноза состояния здоровья 
учащихся МБОУ СОШ в условиях многофакторного воздействия окружающей 
среды. Главными его задачами являются оценка и учет показателей здоровья учащихся, определение 
соматического и неврологического статусов. 

Психологический мониторинг представляет собой систему постоянного отслеживания 
посредством психологической диагностики процесса личностного развития учащегося, создания банка 
психологических данных на каждого учащегося, проектирование индивидуальной психологической и 
педагогической траектории учащегося .Психологический мониторинг реализует следующие задачи: 

• получение максимально полной психологической информации, характеризующей 
образовательный процесс в школе; 

• предоставление этой информации в наиболее удобном виде пользователям разного 
уровня (родителям (законным представителям), педагогическим кадрам); 

• структурирование системы психолого-педагогических коррекционных мероприятий. 
Отслеживаемые психологические критерии: 
• познавательная сфера ребенка (восприятие, память, внимание, мышление) и динамика ее 

развития, сформированность учебной деятельности; 
• мотивационная сфера и динамика ее развития; 
• эмоционально-волевая сфера (уровень тревожности, активности) и динамика ее развития, 

влияние эмоционального состояния на процесс обучения, удовлетворенность различными сторонами 
образовательного процесса; 

• личностная сфера (самооценка, потребность в достижении, уровень коммуникации, 



 

 

ценностные ориентации) и динамика ее развития. 

2.4.9. Планируемые результаты реализации программы коррекционной работы в МБОУ 
СОШ с. Канаевка 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформированность социальных 
(жизненных) компетенций, необходимых для решения практико-ориентированных задач и обеспечивающих 
становление социальных отношений обучающихся с ОВЗ в различных средах. 

Результатом коррекции развития детей с ОВЗ являются: 
• сформированность психических процессов, необходимых для освоения ООП ООО (по 

результатам психологического мониторинга); 
• улучшение физического здоровья обучающихся (по результатам медицинского мониторинга); 
• успешное освоение всеми обучающимися ООП ООО (по результатам педагогического 

мониторинга); 
а так же освоение детьми жизненно значимых компетенций: 
• развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам 
медицинского сопровождения и созданию специальных условий для пребывания в школе, своих нуждах 
и правах в организации обучения; 

• овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 
• овладение навыками коммуникации; 
• дифференциация и осмысление картины мира и её временно пространственной организации; 
• осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту системы 

ценностей и социальных ролей. 

Личностные результаты - индивидуальное продвижение обучающегося в личностном развитии 
(расширение круга социальных контактов, стремление к собственной результативности и др.). 

Метапредметные результаты - овладение общеучебными умениями с учетом индивидуальных 
возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ и управление своей 
деятельностью; сформированность коммуникативных действий, направленных на сотрудничество и 
конструктивное общение и т. д. 

Предметные результаты определяются совместно с учителем - овладение содержанием ООП ООО 
(конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом индивидуальных возможностей разных 
категорий детей с ОВЗ; индивидуальные достижения по отдельным учебным предметам (умение 
учащихся с нарушенным слухом общаться на темы, соответствующие их возрасту; умение выбирать 
речевые средства адекватно коммуникативной ситуации; получение опыта решения проблем и др.). 

Оценка результатов коррекционной работы в МБОУ СОШ с. Канаевка 

Результативность коррекционной работы оценивается по данным текущей и итоговой 
диагностики по основным направлениям мониторинга (психологического, педагогического, 
медицинского). 

В соответствии с требования ФГОС для обучающихся с ЗПР оценке подлежат личностные, метапредметные и 
предметные результаты 

Системы оценки результативности коррекционной работы по основным направлениям работы 
включает: 

- разработанные контрольно-измерительные материалы, 
- использование разнообразных форм учета результативности коррекционной работы. 
Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения обучающегося 

в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном 
итоге, составляют основу этих результатов. 

Для оценки продвижения ребенка в овладении социальными (жизненными) компетенциями 
применяется метод экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки результатов на 
основе мнений группы специалистов (ПМПк). Данная группа объединяет всех участников 
образовательного процесса - тех, кто обучает, воспитывает и тесно контактирует с ребёнком. Состав 
экспертной группы определяется образовательной организацией и включает педагогических и 
медицинских работников (учителей, воспитателей, учителей-логопедов, педагогов-психологов, 
социальных педагогов, врача психоневролога, невропатолога, педиатра), которые хорошо знают 
ученика. Для полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися с ЗПР АОП следует 
учитывать мнение родителей (законных представителей), поскольку основой оценки служит анализ 
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изменений поведения обучающегося в повседневной жизни в различных социальных средах (школьной 
и семейной). 

Результаты анализа представляются в форме удобных и понятных всем членам экспертной 
группы условных единицах: 0 баллов - нет продвижения; 1 балл - минимальное продвижение; 2 балла - 
среднее продвижение; 3 балла - значительное продвижение. Подобная оценка необходима экспертной 
группе для выработки ориентиров в описании динамики развития социальной (жизненной) компетенции 
ребенка. Результаты оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную карту развития 
обучающегося, что позволяет не только представить полную картину динамики целостного развития 
ребенка, но и отследить наличие или отсутствие изменений по отдельным жизненным компетенциям 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения обучающегося в 
овладении регулятивными, коммуникативными и познавательными универсальными учебными 
действиями, т.е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на управление своей 
познавательной деятельностью. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего 
образования строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности способов действий, которая, 
собственно, и обеспечивает способность обучающихся с ЗПР к самостоятельному усвоению новых 
знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Достижение метапредметных результатов оценивается при выполнении комплекса 
диагностических методик, разработанных и утвержденных городским МО педагогов - психологов. 

В процессе оценки достижения планируемых личностных, метапредметных и предметных 
результатов используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга 
(стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, творческие работы, 
самоанализ и самооценка, наблюдения, портфолио и др.). 

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих индивидуальных 
достижений (в том числе и на ступени начального образования), а не в сравнении с успеваемостью 
учащихся класса. 

Достижения обучающихся с ОВЗ ежегодно отмечаются в индивидуальных образовательных 
маршрутах каждого ребёнка и утверждаются в начале каждого учебного года зам.директора по УВР. 

 
3.Организационный раздел 

3 . 1 . Учебный план основного общего образования 
 

Основное общее образование (5 класс) 
 

Предметные области 
Учебные  
предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

V    

Обязательная часть      

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 
5 (170)    5 (170) 

Литература 3 (102)    3 (102) 

Иностранный язык Английский  язык 3 (102)     3 (102)  

Математика и 
информатика 

Математика 
5 (170)    5 (170) 

Обществознание и 
естествознание 
(«окружающий мир») 

История  2 (68) 

   
2 (68) 
1 (34) 

Обществознание   
География  1 (34) 

Естественно – 
научные предметы 

Физика   

   
 

1 (34) 
Химия   

Биология  1 (34) 

Искусство 
Изобразительное 
искусство 

1 (34)    1 (34) 

Музыка 1 (34)    1 (34) 



 

 

Технология  Технология  2 (68)    2 (68) 

Физическая культура Физическая культура 2 (68)    2 (68) 

Итого: 26 (884)    26 (884) 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

  
3 

ОДНКНР 1 (34) 
   

1 
   

ОБЖ 1(34)    1 
Информатика 1(34)    1 
Максимально допустимая недельная нагрузка 29(986)    29(986) 

 
 

Основное общее образование (5-9 классы) 
 

Предметные 
области 

Учебные 
предметы 

Количество часов в неделю (в год) 
5 6 7 8 9 

Обязательная часть      
Русский язык и 
литература 

Русский язык  3 (102) 3 (102) 3 (102) 2 (68) 
Литература  2 (68) 2 (68) 2 (68) 3 (102) 

Родной язык и 
литературное 

чтение на 
родном языке 

Родной язык  0,5 (17) 0,5 (17) 0,5 (17) 0,5 (17) 

Родная русская 
литература 

 0,5 (17) 0,5 (17) 0,5 (17) 0,5 (17) 

Иностранные 
языки 

Иностранный язык 
(немецкий) 

 2 (68) 2 (68) 1,5 (51) 1,5 
(52,5) 

Второй иностранный 
язык (английский) 

 - - 0,5 (17) 0,5 (17) 

Математика и 
информатика 

Математика  3 (102) - - - 
Алгебра  - 2(68) 2(68) 2(68) 
Геометрия  - 1(34) 1 (34) 1 (34) 
Информатика  1 (34) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 

Общественно- 
научные 
предметы 

История России  
2 

(39) 
2 

(39)  
2 

(39)  
2 

(40) 
Всеобщая история  (29) (29) (29) (28) 

Обществознание  1 (34) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 
География  1 (34) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 

Естественно- 
научные 
предметы 

Физика  - 1 (34) 1 (34) 2 (68) 
Химия  - - 1 (34) 2 (68) 
Биология  1 (34) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 

Искусство Музыка  1 (34) 1 (34)  
1 

(17) - 
Изобразительное 
искусство  1 (35) 

1 (35) (17) - 

Технология Технология  1 (34) 1 (34) 1 (34) - 
Физическая 
культура и 
Основы 
безопасности 
жизнедеятельн
ости 

ОБЖ  - - 1 (34) 1 (34) 

Физическая культура  2 (68) 2 (68) 2 (68) 2 (68) 

Итого  22 
(748) 

23      
(782) 

24  
(816) 

24 
(816) 

 
Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
 8 (272)    9 (306) 9 (306) 9 (306) 

Русский язык и Русский язык  2 (68) 1 (34) 1(34) 1 (34) 
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литература Литература       
Иностранные 
языки 

Иностранный язык 
(немецкий)  1(34) 

 
1(34) 

 
1,5 (51) 

 
1,5 (17) 

Второй иностранный 
язык (английский)   

 0,5 (17) 0,5 (17) 

Математика и 
информатика 

Математика   1 (34)    
Алгебра    1 (34) 1 (34) 1 (34) 
Геометрия   1 (34) 1 (34) 1 (34) 
Информатика   1 (34)    1 (34) 
География  1(34) 1(34) 1 (34) 1 (34) 

Естественно-
научные 
предметы 

Биология  1 (34) 1(34) 1 (34) 1 (34) 
Физика   1(34) 1 (34)  
Химия    1 (34)  
Физика     1 (34) 

Основы 
духовно-
нравственной 
культуры 
народов 
России 

ОДНКНР 

  

   

Технология Технология  1(34)    
Физическая 
культура и 
основы 
безопасности 
жизнедеятельн
ости 

 
 
 
 
 
Основы 
безопасности 
жизнедеятельности  1(34) 

 
 
 
 
 
 

1(34) 

  

ВСЕГО: 
 

30 
(1020) 

32  
 (1088) 

33 
 (1122) 

33 
(1122) 

 
  

Нормативным основанием формирования учебного плана основного общего образования (далее 
– учебный план) для 5-9-х классов организаций Пензенской области, осуществляющих образовательную 
деятельность, на 2022/2023 учебный год являются следующие документы: 
– Федеральный закон от 03.08.2018 № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации» 
– Федеральный закон от 31.07.2020 N 304-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об 
образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся»; 
– Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (Приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12. 2010 № 1897(с последующими 
изменениями)); 
– Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 № 712 «О внесении 
изменений в некоторые федеральные государственные образовательные стандарты общего образования 
по вопросам воспитания» (зарегистрирован в Минюсте России 25 декабря 2020 г.  Рег. N 61828); 
–Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении 
санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"(вместе с «СанПиН 1.2.3685-
21. Санитарные правила и нормы...») (Зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2021 N 62296); 
– Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении 
федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность» (с 
последующими изменениями); 
– письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Минобрнауки 
России от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении методических рекомендаций по уточнению понятия и 



 

 

содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, 
в том числе в части проектной деятельности»; 
– письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки России от 
19.01.2018 № 08-96 «О методических рекомендациях по совершенствованию процесса реализации 
комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» и предметной области 
«Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 
– письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав граждан на получение 
образования на родном языке»; 
– письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20.06.2018 № 05-192 «О 
вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ»; 
– Письмо Минпросвещения России от 20.12.2018 № 03-510 «О направлении информации» (вместе с 
«Рекомендациями по применению норм законодательства в части обеспечения возможности получения 
образования на родных языках из числа языков народов Российской Федерации, изучения 
государственных языков республик Российской Федерации, родных языков из числа языков народов 
Российской Федерации, в том числе русского как родного»). 
- Инструктивно-методическое письмо «Об организации в 2021/2022 учебном году образовательной 
деятельности в образовательных организациях Пензенской области, реализующих основную 
образовательную программу основного общего образования в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом основного общего образования» 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательных отношений. Обязательная  часть учебного плана  обеспечивает реализацию 
обязательных предметов федерального компонента согласно государственному стандарту и 
минимальное количество часов на их изучение.  Для формирования личности учащихся  в учебном плане 
школы представлены полностью все образовательные области. Благодаря этому обеспечивается 
расширение возможностей для самовыражения и самореализации личности учащихся.  
В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные предметы: 
- русский язык и литература  (русский язык, литература); 
- иностранные языки  (иностранный язык, второй иностранный язык); 
- общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, обществознание, география); 
- математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 
- основы духовно-нравственной культуры народов России;  
- естественно - научные предметы (физика, биология, химия); 
- искусство (изобразительное искусство, музыка); 
- технология (технология); 
- физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, основы 
безопасности жизнедеятельности). 
            При реализации нормативных требований ФГОС ООО по введению второго иностранного языка 
в учебный план для обучающихся по программе основного общего образования в МБОУ СОШ с. 
Канаевка  выбрана модель, при которой второй иностранный язык (английский язык) вводится в 8 и 9 
классах по 1 часу в неделю.  При выборе  данной модели   учтено наличие имеющихся  условий.  
Освоение учебного предмета «Иностранный язык (второй)» направлено на достижение обучающимися 
допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции, позволяющем общаться на 
иностранном языке в устной и письменной формах в пределах тематики и языкового материала основной 
школы. На освоение программы по второму иностранному отведено не менее  68 часов, что позволит 
выставить итоговую оценку по данному предмету в аттестат. 
    Часть, формируемая участниками образовательных отношений, учитывает особенности, 
образовательные потребности и интересы обучающихся.  Время, отводимое на часть формируемую 
участниками образовательных отношений внутри предельно допустимой аудиторной учебной нагрузки, 
используется  для увеличения часов на изучение отдельных предметов  обязательной части, на 
организацию курсов, в которых заинтересованы ученики,  родители и МБОУ СОШ с. Канаевка.   В 6  
классе из части формируемой участниками образовательных отношений выделено на изучение  русского 
языка 2 часа, немецкого языка 1 час,  математики 1 час, технологии 1 час,   ОБЖ 1 час,  географии 1 час.  
В 7  классе из части формируемой участниками образовательных отношений выделено на изучение  
русского языка 1 час, немецкого языка 1 час,  алгебры  1 час, геометрии 1 час,   ОБЖ 1 час,  географии 1 
час, физики 1 час и биологии 1 час.  В 8 классе из части формируемой участниками образовательных 
отношений выделено на изучение немецкого языка 1,5 часа, второго иностранного языка 0,5 часа, 
алгебры и геометрии по 1 часу, географии 1 час, физики 1 час,  биологии 1 час, химии 1 час.  В 9 классе 
из части формируемой участниками образователь выделено на изучение русского языка 1 час, немецкого 
языка 0,5  часа, второго иностранного языка 0,5 часа,  информатики 1 час, алгебры, геометрии, географии, 
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биологии по 1 часу каждого предмета.   Предметная  область «Основы духовно-нравственной культуры 
народов России» реализуется через включение в  часть учебного плана, формируемого участниками 
образовательных отношений учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов  
России» в  6 и 7  классах во  внеурочную деятельность – студия   «Вечные образы искусства». 
 Реализация данного учебного плана предоставляет возможность получения стандарта 
образования всеми учащимися, позволяет достигнуть целей основной образовательной программы 
школы, удовлетворить социальный заказ родителей, образовательные запросы и познавательные 
интересы учащихся. 
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Организация образовательных отношений 
В школе используется четвертная организация учебного года. 
Начало учебного года - 1 сентября. 
Продолжительность учебного года - 35 недель. Продолжительность каникул в течение учебного года 
- 30 дней. Продолжительность летних каникул составляет 13 недель. 
Учебные занятия проводятся в режиме шестидневной учебной недели в 2-11 классах и пятидневной 
недели в 1-х классах в 1 смену. 
Продолжительность урока- 45 минут. 
Начало занятий: 1 смена - 8.30. 
Продолжительность перемен составляет - 10-20 минут 

Система условий реализации, адаптированной основной 
общеобразовательной программы основного общего образования обучающихся с 
задержкой психического развития 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР определяются ФГОС 
ООО обучающихся с ОВЗ и представляют собой систему требований к кадровым, финансовым, 
материально-техническим и иным условиям реализации АОП ООО обучающихся с ЗПР и достижения 
планируемых результатов этой категорией обучающихся. 

Интегративным результатом реализации указанных требований является создание комфортной 
коррекционно-развивающей образовательной среды для обучающихся с ЗПР, построенной с учетом 
их особых образовательных потребностей, которая обеспечивает высокое качество образования, его 
доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных 
представителей), духовно-нравственное развитие обучающихся, гарантирует охрану и укрепление 
физического, психического и социального здоровья обучающихся. 

Кадровые условия реализации АОП ООО обучающихся с ЗПР 
В штат специалистов, реализующей вариант 7.1 АОП ООО обучающихся с ЗПР входят: учителя 

- предметники, педагог-психолог, педагог-организатор, педагог дополнительного образования. 
Педагоги, которые реализуют предметные области АОП ООО обучающихся с ЗПР (Вариант 

7.1), имеют высшее профессиональное образование. 
Для этих категорий специалистов обязательным требованием является прохождение 

профессиональной переподготовки или курсов повышения квалификации в области инклюзивного 
образования, подтвержденные дипломом о профессиональной переподготовке или удостоверением о 
повышении квалификации установленного образца. 

В системе образования созданы условия для комплексного взаимодействия образовательных 
организаций, обеспечивающие возможность восполнения недостающих кадровых ресурсов, ведения 
постоянной методической поддержки, получения оперативных консультаций по вопросам реализации 
АОП ООО, использования инновационного опыта других образовательных организаций, проведения 
комплексных мониторинговых исследований результатов образовательного процесса и 
эффективности инноваций. 

Педагог-психолог должен имеет высшее профессиональное образование по педагогической 
специальности и по направлению «Психолого-педагогическое образование» с прохождением 
профессиональной переподготовки в области специальной психологии. 

Система обучения педагогических кадров в школе включает в себя четыре взаимодополняющих 
этапа: 
1 этап - изучение теории: новых тенденций развития образования, новых педагогических технологий, 
форм и методов организации образовательного процесса; 
2 этап - отработка теоретических вопросов, первичная апробация в педагогической практике тех или 
иных инноваций; 
3 этап - апробация моделей, форм и методов обучения, демонстрация практических умений в 
использовании современных педтехнологий, в организации образовательного процесса; 
4 этап - обобщение опыта, анализ проблем и достигнутых результатов. 
Изучение теоретических основ современного инновационного процесса осуществляется через 
систему: 



 

 

- педагогических советов, где рассматриваются фундаментальные методологические вопросы 
модернизации российского образования; 
- методических семинаров, где осуществляется практическая отработка теоретических вопросов. 
- заседаний предметных методических объединений, где на заседаниях рассматриваются частные 
методические вопросы различных образовательных областей; 
- заседаний научно-методического совета, где идет системное информирование, обучение 
руководителей методических объединений. 
Отработка теоретических вопросов осуществляется: 
- на открытых уроках; 
- при индивидуальных и групповых занятиях; 
- на заседаниях творческих групп. 
Апробация моделей, форм и методов обучения, демонстрация практических умений в использовании 
современных педагогических технологий осуществляется через систему: 
- открытых уроков в рамках предметно-методических недель; 
- открытых общешкольных и внеклассных мероприятий; 
- мастер-классов, проводимых специалистами высокого уровня; 
- мероприятий по обобщению опыта. 
Научно - методическая служба школы осуществляет системное руководство инновационной 
деятельностью коллектива. 

В целях обеспечения выбора направлений методической работы ежегодно научно-методической 
службой школы осуществляется прогнозирование потребностей педагогов в методическом 
обеспечении образовательного процесса на новый учебный год, посредством проведения мониторинга 
педагогических затруднений. По итогам составляются: план работы научно - методической службы, 
уточняется перспективный план повышения квалификации учителей, перспективный план аттестации 
работников школы, а также подбор или коррекция тем по самообразованию, тем инновационной и 
исследовательской работы на новый учебный год. 

Научно-методическая деятельность реализуется через тематические и проблемные педсоветы, 
где всесторонне обсуждаются проблемы обучения и воспитания учащихся в школе. 

Одной из форм повышения квалификации является так же и курсовая переподготовка учителей. 
Целью повышения квалификации является: 

■ обновление теоретических и практических знаний специалистов в связи с повышением 

требований к уровню квалификации; 

■ удовлетворение потребности педагогических сотрудников в получении новейших 

профессиональных знаний (предметных, педагогических, общекультурных); 

■ в приобретении опыта организации учебного процесса в соответствии с современными 

тенденциями развития образования; 

■ помощь сотрудникам в реализации своего творческого потенциала 

Обучение по повышению квалификации кадров осуществлялось по следующим направлениям: 
- внедрение ФГОС НОО и ФГОС ООО; 
- подготовка учащихся к ЕГЭ и ГИА; 
- информатизация учебного процесса; 

Росту научно-методической компетентности учителей способствует система повышения 
квалификации, предусматривающая организацию курсов по различным направлениям на базе 
Института регионального развития г. Пенза. 

Психолого-педагогические условия реализации АОП ООО обучающихся с 
ЗПР 

Цель психолого-педагогического сопровождения обусловлена государственным заказом на 
результаты учебно-воспитательной работы в школе в условиях внедрения ФГОС и потребностями 
всех субъектов учебно-воспитательного процесса. Приоритетным направлением федерального 
образовательного стандарта является реализация развивающего потенциала основного общего 
образования. В связи с этим актуальной задачей становится обеспечение развития универсальных 
учебных действий как психологической составляющей фундаментального ядра образования наряду с 
традиционным изложением предметного содержания конкретных дисциплин. 
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Система психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса в МБОУ СОШ 
с. Канаевка разработана с учетом современных требований и задач образования. 

Целью психологического сопровождения является содействие созданию социальной ситуации 
развития, соответствующей индивидуальности обучающихся и обеспечивающей психологические 
условия для успешного обучения, охраны здоровья и развития личности обучающихся, их родителей 
(законных представителей), педагогических работников и других участников образовательного 
процесса. 

Задачи психологического сопровождения образовательного процесса: 
- психологический анализ социальной ситуации развития в общеобразовательных 

учреждениях, выявление основных проблем и определение причин их возникновения, путей и средств 
их разрешения, содействие педагогическому коллективу в гармонизации социально-психологического 
климата в образовательных учреждениях; 

- мониторинг психолого-педагогического статуса ребенка и динамики его психологического 
развития в процессе школьного обучения; содействие индивидуализации образовательного маршрута; 

- содействие реализации (выполнению) требований федерального государственного 
образовательного стандарта к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения 
обучающимися основной образовательной программы основного общего образования; 

- разработка и внедрение психологических программ и проектов, направленных на преодоление 
отклонений в социальном и психологическом здоровье и профилактику асоциальных явлений 
(наркомании, социального сиротства, насилия в семье и др.), трудностей в адаптации, обучении и 
воспитании, нарушений в поведении, задержек и отклонений в развитии обучающихся, 
воспитанников; 

- содействие формированию у обучающихся универсальных учебных действий как 
способности субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного 
присвоения нового социального опыта, совокупности действий учащегося, обеспечивающих его 
культурную идентичность, социальную компетентность, толерантность, способность к 
самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса; 

- содействие педагогическим работникам, родителям (законным представителям) в воспитании 
обучающихся, а также формировании у них принципов взаимопомощи, толерантности, милосердия, 
ответственности и уверенности в себе, способности к активному социальному взаимодействию без 
ущемления прав и свобод другой личности; 

- участие в комплексной психолого-педагогической экспертизе профессиональной 
деятельности специалистов образовательных учреждений, образовательных программ и проектов, 
учебно-методических пособий, проводимой по инициативе органов управления образованием или 
отдельных образовательных учреждений; 

- распространение и внедрение в практику образовательных учреждений достижений в области 
отечественной и зарубежной психологии; 

- - взаимодействие с подразделениями общеобразовательного учреждения ( ПМПК, Совет 
профилактики и др.), с образовательными учреждениями, учреждениями и организациями 
здравоохранения и социальной защиты населения. 

Принципы психолого-педагогического сопровождения: 

- принцип комплексности подразумевает соорганизацию различных специалистов, всех участников 
учебно-воспитательного процесса в решении задач сопровождения: классных руководителей, 
учителей, педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда, администрации и др.; 
- принцип системности - существование алгоритма работы и использование возможностей всех 
основных направлений деятельности психолога; 
- принцип ценности и уникальности личности, приоритета личностного развития, заключающийся в 
самоценности ребенка и в признании индивидуальности, при котором обучение выступает не как 
самоцель, а как средство развития личности каждого ребенка. Этот принцип предусматривает 
ориентацию содержания на интеллектуальное, эмоциональное, духовно-нравственное, физическое и 
психическое развитие и саморазвитие каждого ребенка с учетом индивидуальных возможностей и 
способностей; 
- принцип целостности - при любом психологическом воздействии на личность необходимо 
работать со всей личностью в целом, во всём разнообразии её познавательных, мотивационных, 
эмоциональных и др. проявлений; 
- принцип целесообразности и причинной обусловленности - любое психологическое воздействие 
должно быть осознанным и подчинено поставленной цели, т.е. психолог должен осознавать, почему 
и для чего он это делает - причину и цель воздействия. Воздействие должно быть направлено на 
причину явления, а не на его следствие; 



 

 

- принцип своевременности - любое психологическое воздействие должно быть проведено вовремя 
и в наиболее благоприятных для его высокой эффективности условиях; 
- принцип активности ребенка в образовательном процессе. В антропологической педагогике 
образование рассматривается как процесс, в который человек включен в активной позиции; 
- принцип практической направленности - формирование универсальных учебных действий, 
способности их применять в практической деятельности и повседневной жизни. Этому 
способствуют: работа с разными источниками информации; работа в сотрудничестве (в малой и 
большой группе) в разном качестве (ведущего, ведомого, организатора деятельности); 
самостоятельная работа, понимаемая не как работа в одиночестве и без контроля, а как работа по 
самообразованию (важнейшее умение в интеллектуальном развитии школьника); 
- принцип эмоционально-ценностной ориентации учебно-воспитательного процесса; 
- принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья ребенка базируется на 
необходимости формирования у детей привычек к чистоте, аккуратности, соблюдению режима дня, 
эффективного и бесконфликтного взаимодействия, получения психологической помощи в сложной 
жизненной ситуации. 

Характеристика субъектов психологического сопровождения 
и их функций в области сопровождения 

Директор школы осуществляет непосредственное руководство в системе психологического 
сопровождения: 
• утверждает планы, программы системы сопровождения, нормативные документы, регулирующие 
деятельность субъектов системы сопровождения; 
• контролирует деятельность системы сопровождения и осуществляет ее ресурсное обеспечение; 

• обеспечивает материальное и моральное стимулирование субъектов сопровождения по 
результатам работы; 
• осуществляет координацию взаимодействия всех субъектов системы сопровождения; 

• распределяет обязанности между субъектами системы сопровождения. 

Заместитель директора по УВР: 
• руководство школьным психолого-медико-педагогическим консилиумом; 

• организация условий обучения (распределение нагрузки, составление расписания занятий, 
организация режима обучения во время адаптационных периодов и т.д.); 
• осуществление контроля за УВП (посещение уроков, индивидуальные консультации с учителями, 
мониторинг качества обучения и т.д.); 
• организация производственных совещаний, заседаний МО, обучающих семинаров и т.д. Педагог-
психолог - деятельность в рамках системы сопровождения осуществляет в соответствии с 
должностными обязанностями и направлениями деятельности: 
• консультирование 

• просвещение; 

• профилактика; 

• коррекционно-развивающая деятельность; 

• диагностика; 

• экспертиза. 

Школьный психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк) - действует в соответствии с 
утвержденным Положением. В соответствии с приказом директора по школе непосредственное 
руководство психолого-медико-педагогическим консилиумом осуществляет заместитель директора 
по учебно-воспитательной работе. 
Учителя-предметники: 

• участие в проведении родительских собраний; 

• проведение индивидуальных консультаций для родителей учеников, имеющих сложности в 
обучении; 
• проведение индивидуальных консультаций для учеников, имеющих трудности в обучении; 

• разработка индивидуальных учебных маршрутов для различных категорий учеников; 

• реализация школьной программы по формированию универсальных учебных действий; 
• участие в работе МО, семинарских занятиях, конференциях и т.д. 
Классные руководители: 
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• организация воспитательной работы с классным коллективом (планирование, проведение 
тематических классных часов и воспитательных мероприятий...); 
• составление социального паспорта класса; 
• организация работы с родителями (планирование, проведение тематических родительских 
собраний.); 
• проведение индивидуальных консультаций для родителей по вопросам обучения и воспитания 
учеников; 
• организация взаимодействия со специалистами (педагог-психолог, социальный педагог, 
администрация); 
• проведение педагогической диагностики; 
• проведение профилактических программ для учеников. 

Содержание деятельности психолого-педагогического сопровождения 
— Психологическое просвещение - формирование у обучающихся и их родителей (законных 

представителей), педагогических работников и руководителей общеобразовательных учреждений 
потребности в психологических знаниях, желания использовать их в интересах собственного развития 
и своевременного предупреждения возможных нарушений в становлении личности. 

Реализация этого направления осуществляется в следующих формах: лекции, беседы, подборка 
литературы, выступления на родительских собраниях, рекомендации и пр. 

— Профилактика - предупреждение возникновения явлений дезадаптации обучающихся, 
профессионального выгорания педагогов; выявление и нейтрализация факторов, негативно влияющих 
на здоровье педагогов и обучающихся; формирование у всех участников образовательного процесса 
потребности в здоровом образе жизни; разработка конкретных рекомендаций педагогическим 
работникам, родителям (законным представителям) по оказанию помощи в вопросах воспитания, 
обучения и развития. 
1. Работа с педагогическим коллективом: проведение круглых столов, семинаров, педагогических 
советов, консультаций и других мероприятий по проблемам адаптации ребенка в образовательном 
учреждении, оптимизации системы взаимодействия «ученик-учитель», повышению правовой 
грамотности педагогов в области Прав ребенка. 
2. Работа с учащимися: 
• оптимизация взаимодействия учащихся с педагогами; 
• организация условий для возможности подросткам прибегнуть к помощи в трудной жизненной 
ситуации; 
• знакомство учащихся с основами самопознания и саморазвития; 
• формирование социально направленных ценностных ориентаций и устойчивой жизненной 
позиции; 
• формирование навыков по предупреждению психологической перегрузки и невротических срывов; 
• формирование коммуникативных навыков для психологически безопасного взаимодействия со 
сверстниками и взрослыми и толерантного поведения; 
• развитие познавательной активности и интереса к школе у неуспевающих школьников, через 
привлечение их к участию в школьных мероприятиях, работе кружков, секций, социальных проектах; 
• социально-педагогическая поддержка учащихся, не получающих достаточного ухода и контроля 
со стороны родителей. 
3. Работа с родителями: 
• профилактическая работа с родителями с целью обеспечения выполнения Прав ребенка; 
• система просветительской деятельности по повышению 
психологической культуры родителей в вопросах воспитания и оптимизации детско-родительских 
отношений; 
• создание родительского клуба. 

— Диагностика определяется задачами школы и запросом участников учебно-воспитательного 
процесса (администрацией, педагогами, родителями, учащимися), проводится как индивидуально, так 
и с группами учащихся. 

Диагностика подразумевает комплексное, всестороннее психолого-педагогическое изучение 
процесса личностного развития учащихся (детей) на протяжении всего периода обучения, 
определение индивидуальных особенностей и склонностей личности, ее потенциальных 
возможностей в процессе обучения и воспитания, в профессиональном самоопределении, а также 
выявление причин и механизмов нарушений в обучении, развитии, социальной адаптации. 

Главный смысл исследования - это разработка практических рекомендаций по преодолению 
трудностей в интеллектуальном или личностном развитии ребенка, его социальной адаптации в 
коллективе. 



 

 

Психологическое сопровождение учащегося в режиме психологического мониторинга дает 
возможность: 

• определить относительное место учащегося в классе и параллели; 
• провести ранжирование учащихся (классов) по заданному параметру; 
• выделить группы учащихся с высокими и низкими показателями; 
• отследить динамику изменений результатов от года к году; 
• провести сравнение групп (классов, параллелей) по заданным параметрам; 
• получить сравнительную оценку качества работы учителей. 
Критерии подбора психологического инструментария: 

• валидность по отношению к измеряемым показателям; психодиагностические методики 
должны быть направлены именно на измерения заданных параметров; 

• стандартизированность исследовательских процедур; подобранные психодиагностические 
методики должны предусматривать в своем содержании унифицированные процедуры проведения, 
обработки и интерпретации полученных данных, так как возникает необходимость сравнения 
результатов; 

• сопоставимость тестовых показателей методик, используемых на различных этапах возрастного 
становления учащегося; необходимо использовать психодиагностические методики, дающие 
сопоставимые показатели, но с учетом возрастного аспекта; 

• экономичность; в связи с загруженностью психологов необходим пакет методик, требующий 
минимальных временных, организационных и материальных затрат, но в то же время дающих 
возможно полную информацию о всех сторонах диагностируемых процессов. 

Уровни представления результата психологической диагностики : 
1 уровень - информация для ученика. Интерпретация выдержана в положительном ключе и сообщает 
учащимся об особенностях их мышления, внимания, памяти, мотивации и т.д. Эти результаты служат 
основой для формирования рефлексии учащихся (особенно в старших классах), и с их обсуждения 
может начинаться индивидуальная работа психолога или учителя с учеником. 
2 уровень - информация для учителя. Здесь информация представлена в наиболее развернутой форме. 
В зависимости от текущих целей образовательного процесса учитель может получить информацию об 
отдельном ученике, целом классе или параллели. Результат предоставляется в таблицах, в виде 
графиков, гистограмм. Эти комплексные сведения позволяют не только оценить возможности ученика 
на текущий момент, но и своевременно выявить намечающиеся нарушения. 
3 уровень - информация для управленческого звена (администрации школы, районных и городских 
управлений образования). Информация представлена в наиболее обобщенных результатах, так, чтобы 
на их основе можно было составить целостное представление о качестве образовательного процесса. 

Банк диагностических методик 
Учащиеся 5-ых классов 

Познавательные Регулятивные 
Коммуникативные 

Изучение периода адаптации учащихся по методике 
Александровской в 5 классах 

Познавательные УУД Оценка сформированности навыков чтения из 
методического комплекса «Прогноз и профилактика проблем 
обучения в 3-6 классах» Л.А. Ясюковой. 

Оценка самостоятельности мышления из методического комплекса 
«Прогноз и профилактика проблем обучения в 3-6   



299

 

 

 классах» Л.А. Ясюковой) 

Личностные УУД Методика самооценки и уровня притязаний Дембо-Рубинштейн 
Модифицированный вариант анкеты школьной мотивации Н.Г. 

Лускановой 
Методика изучения мотивации обучения школьников при переходе из 

начальных классов в средние по методике М.Р. Гинзбурга «Изучение 
учебной мотивации 

Стремление к здоровому образу жизни (Неперсонифицированная 
оценка личностных результатов учащихся, анкета для учащихся) 

Регулятивные УУД Опросник Кеттелла в модификация Л.А. Ясюковой 

Коммуникативные УУД Социометрия 
«Школьная тревожность Филлипса» 
Изучение социально-психологической комфортности 

ученического коллектива 

Удовлетворенность родителей 
процессом и результатами 

учебно-воспитательного процесса 

Анкета для родителей 

Учащиеся 6-ых классов 

Личностные УУД Методика диагностики мотивации учения и эмоционального 
отношения к учению. Спилберг-Андреева 

Методика «Интеллектуальная лабильность» модификации 
С.Н.Костроминой. 

Схема наблюдения за адаптацией и эффективностью учебной 
деятельности учащихся Э. М. Александровская, Ст. 
Громбах(модифицированная Е.С. Еськиной, Т.Л. Больбот) 

Познавательные УУД Тест структуры интеллекта Амтхауэр 

Регулятивные УУД Опросник Кеттелла в модификация Л.А. Ясюковой 

Коммуникативные УУД Социометрия 
«Школьная тревожность Филлипса» 
Изучение социально-психологической комфортности 

ученического коллектива 

Удовлетворенность родителей 
процессом и результатами 

учебно-воспитательного процесса 

Анкета для родителей 

Учащиеся 7-ых классов 
Познавательные УУД Тест структуры интеллекта Амтхауэр 

Методика «Интеллектуальная лабильность» модификации 
С.Н.Костроминой. 

Личностные УУД Методика самооценки и уровня притязаний Дембо-Рубинштейн 

Диагностика состояния агрессии (Опросник Басса-Дарки) 
Методика диагностики мотивации учения и эмоционального 

отношения к учению. Спилберг-Андреева 
Стремление к здоровому образу жизни (Неперсонифицированная 

оценка личностных результатов учащихся, анкета для учащихся) 
Выявление суицидального риска у детей (А.А. Кучер, В.П. 

Костюкевич) 
Методика первичной диагностики и выявления детей «группы риска» 

(М.И. Рожков, М.А. Ковальчук) 

Регулятивные УУД Опросник Кеттелла в модификация Л.А. Ясюковой 

Коммуникативные УУД Социометрия 
Изучение социально-психологической комфортности 

ученического коллектива 

Удовлетворенность родителей 
процессом и результатами 

учебно-воспитательного процесса 

Анкета для родителей 

  



 

 

Учащиеся 8-ых классов 
Познавательные УУД Тест структуры интеллекта Амтхауэр 

Методика «Интеллектуальная лабильность» модификации 
С.Н.Костроминой. 

Личностные УУД Методика самооценки и уровня притязаний Дембо-Рубинштейн 
Методика «Профиль» (модификация методики «Карта интересов» 

Голомштока) 
Выявление запросов учащихся на предпрофильную подготовку и 

профильное обучение 
Выявление суицидального риска у детей (А.А. Кучер, В.П. 

Костюкевич) 
Методика первичной диагностики и выявления детей «группы риска» 

(М.И. Рожков, М.А. Ковальчук) 
Стремление к здоровому образу жизни 

Регулятивные УУД Опросник Кеттелла в модификация Л.А. Ясюковой 

Коммуникативные УУД Социометрия 
«Школьная тревожность Филлипса» 
Изучение социально-психологической комфортности 

ученического коллектива 

Удовлетворенность родителей 
процессом и результатами 

учебно-воспитательного процесса 

Анкета для родителей 

Учащиеся 9-ых классов 
Познавательные УУД ТИП 

Регулятивные УУД Опросник Кеттелла в модификация Л.А. Ясюковой 

Личностные УУД Диагностика психологической готовности учащихся 9-ых 
классов к сдаче ГИА 

Выявление профильной направленности учащихся 
Выявление запросов учащихся и их родителей в аспекте 

предстоящего перехода на профильное обучение 
Выявление суицидального риска у детей (А.А. Кучер, В.П. 

Костюкевич) 
Методика первичной диагностики и выявления детей «группы риска» 

(М.И. Рожков, М.А. Ковальчук) 
Методика Люшера 

Коммуникативные УУД Социометрия 
Методика «Исследование взаимоотношений в классе» (по Е.В. 

Гуровой и Н.Ф. Шляхты) 
Методика оценки развития коллектива (Р.С. Немову) 

Удовлетворенность родителей 
процессом и результатами 

учебно-воспитательного процесса 

Анкета «Воспитательная работа в классе глазами родителей» 
Изучение удовлетворенности родителей работой 

образовательного учреждения (Е.Н. Степанова) 
Социологическая анкета для изучения мнения семьи о 

результатах и условиях обучения ребенка в школе 
 

Коррекционно-развивающая работа  
направлена на создание социально-психологических условий для развития личности каждого 

ученика 
Задачи: 
• оказание психологической поддержки; 
• формирование позитивной самооценки; 
• помощь в осознании своих возможностей; 
• формирование универсальных учебных действий. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя 
позиция школьника, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и 
познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами учебных действий, 
направленных на организацию своей работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и 
сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и 
оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся воспринимать и 
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анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, использовать знаково-символические 
средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широким спектром логических действий и 
операций, включая общие приёмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут умения учитывать 
позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и 
сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и 
условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

Коррекционная работа осуществляется на основании результатов углубленной психодиагностики по запросу 
родителей, педагогов и учащихся. 

Содержание групповых занятий составляют игры и психотехнические упражнения, 
направленные на развитие познавательной и эмоционально-волевой сферы, навыков 
адекватного социального поведения школьников. Также необходимый элемент всех занятий - 
психотехники, направленные на развитие групповых структур и процессов, поддержание 
благоприятного внутригруппового климата, сплочение и организационное развитие детского 
коллектива. 

Структура группового занятия со школьниками. 

Ритуалы приветствия - прощания сплочение детей, создание атмосферы группового 
доверия и принятия. 

Разминка - средство воздействия на эмоциональное состояние детей, уровень их активности. 
Может проводиться в начале занятия, между отдельными упражнениями. Определенные разминочные 
упражнения позволяют активизировать детей, поднять их настроение, другие, напротив, направлены 
на снятие эмоционального чрезмерного возбуждения. 

Основное содержание занятия - совокупность психотехнических упражнений и приемов, 
направленных на решение задач данного развивающего комплекса (развитие познавательных 
процессов, формирование социальных навыков, динамическое развитие группы). Последовательность 
упражнений должна предполагать чередование деятельностей, смену психофизического состояния 
ребенка: от подвижного к спокойному, от интеллектуальной игры к релаксационной технике и др. 
Упражнения должны располагаться от простого к сложному (с учетом фактора утомления детей). 

Рефлексия занятия - оценка занятия в 2-х аспектах: эмоциональном (понравилось - не понравилось, было 
хорошо - было плохо и почему), и смысловом (почему это важно, зачем мы это делали). 

Форма организации занятий: развивающие адаптационные занятия с классом, групповые развивающие 
занятия с классом, подгрупповые занятия, индивидуально-ориентированные. 

Консультирование (индивидуальное и групповое) - помощь участникам образовательного процесса в 
осознании ими природы их затруднений, в анализе и решении психологических проблем, в актуализации и 
активизации личностных особенностей; содействие сознательному и активному присвоению нового 
социального опыта; помощь в формировании новых установок и принятии собственных решений; решение 
различного рода психологических проблем, связанных с трудностями в межличностных отношениях, 
самосознании и саморазвитии. 

Психологическое консультирование проводится по следующим направлениям: 
по результатам индивидуальной психологической диагностики учащихся детей, родителей и учителей; 
по вопросам разработки и реализации программ обучения и воспитания; 
по вопросам возрастных особенностей детей; 
по проблемам адаптации; 
по поводу проблем обучения, поведения, межличностного взаимодействия конкретных учащихся или групп 

учащихся; 
оказание психологической помощи и поддержки учащимся, находящимся в состоянии стресса, конфликта, 

сильного эмоционального переживания; 
помощь в организации эффективного детско-родительского общения. 

- Организационно - методическое направление 
Анализ документации, методических рекомендаций, психолого-педагогической литературы по 

требованиям внедрения ФГОС. 
Обсуждение возможных путей реализации ФГОС в образовательном учреждении. 
Участие в ШМО по разработке инструментария оценки УДД. 
Совместный анализ мониторинга УДД. 
Участие в оформлении документации классов по результатам осуществления ФГОС. 
Совместный анализ процесса и результатов формирования УУД у школьников. 
Размещение информации на школьном сайте 



 

 

— Экспертиза - психологический анализ образовательных и учебных программ, проектов, пособий, 
образовательной среды, профессиональной деятельности специалистов образовательного учреждения; оценка 
альтернативных решений и выделение наиболее предпочтительных вариантов организации учебно-
воспитательного процесса. 

Учитывая основные положения Федерального государственного стандарта приоритетными видами 
работы при организации сопровождения становятся просвещение, диагностика (мониторинговые 
исследования), коррекция и экспертиза. 

Задачи психолого-педагогического сопровождения 
5 класс 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 5-х классов направлено на создание условий для 
успешного обучения учащихся в среднем звене школы. Особое значение придается созданию условий для 
успешной социально-психологической адаптации к новой социальной ситуации. По своим задачам этот этап 
обеспечивается психологическими программами и формами работы с детьми. Главное - создание в рамках 
образовательной среды психологических условий успешной адаптации. 

Проведение диагностического минимума по изучению адаптации к новым условиям обучения 
Индивидуальные консультации для учителей и родителей с целью разработки программ помощи 

школьникам, испытывающим трудности в обучении, поведении и психическом самочувствии. 
Родительское собрание в 5-х классах. Знакомство родителей с возрастными особенностями пятиклассников, 

обсуждение обобщенных результатов психологического исследования, выбор соответствующих подходов к 
профилактике и коррекции дезадаптации. 

Заседание педагогического консилиума. «Адаптационная программа как средство самореализации 
младшего школьника». 

Проведение промежуточной диагностики сформированности УУД, отслеживание динамики развития. 
Коррекционно-развивающая работа проводится с обучающимися, испытывающими временные трудности 

адаптационного периода. Занятия проводятся как в индивидуальной, так и в групповой форме. Их задача - 
настроить обучающихся на предъявляемую основной школой систему требований, снять чрезмерное 
психическое напряжение, сформировать у учащихся коммуникативные навыки, необходимые для установления 
межличностных отношений, общения и сотрудничества, оказать помощь учащимся в усвоении школьных 
правил. В рамках реализации этого направления, в рамках внеурочной деятельности может быть использована 
успешно апробированная программа по психологии для учащихся средней школы «Психология» И.В. 
Дубровиной, программа Селевко. 

Коррекционно-развивающая работа с обучающимися, имеющими ОВЗ, в том числе с детьми - инвалидами. 
Психологическое сопровождение одаренных детей. 
Психологическое сопровождение детей «группы риска», в том числе из семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

6- 9 классы 
Целью психологического сопровождения обучающихся 6- 8 классов является формирование и развитие 

позитивного отношения к школе, что подразумевает, в частности, развитие эмоциональной сферы детей, умения 
понимать свое эмоциональное состояние, распознавать чувства других людей. 

Задачи: 
1. Способствовать укреплению идентичности, определению границ своего «Я»; 
2. Способствовать развитию внутренних критериев самооценки;



 

 

3. Создать условия для формирования интереса к себе и к другим; 
4. Поддерживать и способствовать развитию творческого самовыражения; 
5. Содействовать освоению участниками приёмов ауторелаксации; 
6. Помочь в преодолении негативных переживаний и снятии страхов; 
7. Способствовать развитию умения распознавать эмоции по внешним сигналам; 
8. Создать условия для формирования адекватных форм поведения; 
9. Способствовать осознанию своего поведения и регуляции его в коллективе. 

Диагностика познавательной сферы учащихся, (выявление познавательной активности и уровня 
умственного развития и сформированности навыков учебной деятельности). 

Диагностика мотивационной сферы учащихся 
Диагностика эмоциональной и личностной сферы (уровень общей и школьной тревожности, самооценки), 

психологического климата (социометрия классного коллектива, цветовое отношение ученик-учитель). 
Психологическое сопровождение предпрофильной подготовки и профильного обучения старшеклассников, 

профессиональная ориентация обучающихся. 
Составление программы элективных курсов на основе предпочтения учащихся, их родителей и 

возможностей образовательного учреждения. Выявление предпочтения учащихся в области профиля 
дальнейшего обучения и углубленного изучения предметов. 

Коррекционно-развивающая работа с обучающимися, имеющими ОВЗ, в том числе с детьми - инвалидами. 
Психологическое сопровождение одаренных детей. 
Психологическая подготовка обучающихся 7,8, 9 классов к итоговой аттестации, просветительские 

мероприятия с родителями и педагогами; 
Сопровождение педагогов в аттестационный период. 
Психологическое сопровождение детей «группы риска», в том числе из семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 
Профилактические мероприятия с родителями и педагогами по преодолению конфликтных ситуаций в 

образовательной среде, профилактике суицидального поведения и наркомании, созданию благоприятного 
психологического климата в семье и установлению благоприятных детско-родительских отношений; 

Размещение стендовой информации по вопросам психологии и оказания психологической помощи 
различными организациями (детский Телефон доверия и т.д.) для обучающихся, педагогов и родителей; 

Проведение организационно-методической работы, анализа результативности и эффективности 
психологического сопровождения. 

Примерный план психолого-педагогического сопровождения 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Виды деятельности Сроки Цель 
Определение готовности к школьному 

обучению 
Сентябрь Выявление детей «группы риска» по 

результатам диагностики, определение 
программы сопровождения. Диагностика адаптации учащихся 5, 10 

классов. 
Ноябрь 

Диагностика учащихся 7-9 классов Сентябрь Выявление детей «группы риска» по 
аутодеструктивному поведению, 
склонности к отклоняющемуся 
поведению 

Диагностика психологической готовности 
учащихся 9-ых классов к сдаче итоговой 
аттестации 

Ноябрь 

Психологическая помощь в период 
сдачи экзаменов. Выявление детей «группы 
риска» с целью проведения индивидуальных
 и групповых 
коррекционно-развивающих занятий 
психолога. 

Диагностика психологической готовности 
учащихся 7,8 -ых классов к региональным 
экзаменам 

Февраль 

Диагностика психологической готовности 
выпускника к сдаче выпускных экзаменов (по 
завершению занятии с «группой риска»). 

Апрель 

Выявление профильной направленности 
учащихся 8,9 классов 

Январь 
Февраль 

Психологическое сопровожд3е0н3ие 
профильных классов и   



 

 

Выявление запросов учащихся 8-х, 9-х классов 
и их родителей в аспекте предстоящего перехода 
на предпрофильную подготовку и профильное 
обучение 

Апрель предпрофильного обучения. 
Исследование школьных ожиданий, 
выявление профиля дальнейшего 
обучения. Организация презентации 
профилей и курсов по выбору. Составление 
программы элективных курсов на 
следующий учебный год. 

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 
Индивидуальные консультации для 

классных руководителей 5-х классов по 
результатам диагностики готовности к обучению в 
школе второй ступени и психологического 
мониторинга 

Октябрь 

Разработка программ помощи 
школьникам, испытывающим 
трудности в обучении, поведении и 
психическом самочувствии, 

Индивидуальные консультации для 
классных руководителей 5-х, 10-х классов по 
результатам психологического мониторинга и 
диагностики адаптации 

Ноябрь 

Консультативная психологическая 
помощь семьям и подросткам. 
Регулирование взаимоотношений и 
конфликтных ситуаций среди школьников. 

В теч.года Предупреждение у школьников 
нервно-психических расстройств. 
Пресечение всех случаев неуставных 
(школьных) отношений. 

Индивидуальные консультации с 
молодыми специалистами по возникающим 
проблемам и затруднениям 

В теч.года 
«Психологическая атмосфера урока: с 

чего начать и как поддержать?» 

Индивидуальные консультации для 
родителей учащихся 5-х, 10-х классов, 
испытывающих трудности адаптации или 
дезадаптированых 

Сентябрь 
Октябрь 
Ноябрь 

Выявление причин затруднений 
школьников, построение 
индивидуального образовательного 
маршрута 

Консультации учащихся, родителей по 
результатам профдиагностики учащихся 9-х 
классов 

Март Уточнение предпочтений учащихся в 
области профиля дальнейшего обучения и 
углубленного изучения предметов 

Индивидуальные консультации для 
учащихся с ОВЗ 

В теч.года Разработка программ помощи 
школьникам, испытывающим 
трудности в обучении, поведении и 
психическом самочувствии. 

Консультационно-методическая работа по 
сопровождению детей с ОВЗ 

В теч.года Создание образовательного 
маршрута для детей с особыми 
образовательными потребностями 

Проведение индивидуальных 
консультаций с классными руководителями 
выпускных классов по результатам 
диагностики индивидуальных особенностей 
учащихся. 

Ноябрь 
Выработка оптимальной стратегии 

подготовки к экзаменам в форме ГИА. 
Осуществление дифференцированного 
подхода на уроках к учащимся группы 
учебного риска Индивидуальные консультации 

«Осуществление дифференцированного 
подхода на уроках к учащимся группы учебного 
риска». 

Декабрь 

Индивидуальные консультации для 
педагогов, родителей и учащихся 7,8, 9 классов 

Январь - 
май 

Психолого-педагогическое 
сопровождение в период подготовки и сдачи 
РЭ, ГИА 

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ГЬ Совещание при зам.директора по ВР Сентябрь Профилактика суицида среди детей и 

подростков с привлечением 
специалистов учреждений 
здравоохранения 

Подготовка памяток о позитивных путях 
разрешения стрессовых и конфликтных ситуаций, 
нормах неконфликтного общения; 

Сентябрь 

Распространение информации о различных 
службах, оказывающих содействие в 

Сентябрь 
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ситуации риска 
  

Встречи старшеклассников со 
специалистами в области репродуктивного 
здоровья (врачи-гинекологи, представители 
Центра планирования семьи и др.); 

В теч.года 

Единый день родительского всеобуча. 
Родительские собрания в 5-ых классах 
«Трудности периода адаптации. Что нужно знать, 
чтобы их преодолеть» 

Ноябрь Профилактика дезадаптации 

Совещание при зам.директора по УВР 
Просвещение педагогов и родителей: 

индивидуальные особенности детей с особыми 
образовательными потребностями. 

Ноябрь Особенности образовательного 
процесса для детей со специальными 
образовательными возможностями. 

Родительское собрание «Роль родителей и их 
практическая помощь при подготовке к 
экзаменам» 

январь Психологическое сопровождение 
учащихся при подготовке к РЭ, ГИА, ЕГЭ 

Родительское собрание «Способы 
саморегуляции в стрессовой ситуации» 

Февраль 

Консультации для родителей «Если ваш 
ребенок одарен». Рекомендации по 
организации режима учебных и внеучебных 
нагрузок для учащихся. 

В 
теч.года 

Поддержка талантливого ребенка в 
реализации его интересов в школе и в 
семье. 

РАЗВИВАЮЩАЯ И КОРРЕКЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ДЕЯТЕЛЬНО Программа групповой работы для уч-ся 
5-ых классов А. В. Микляева 

В 
теч.года 

Профилактика дезадаптации 

Профориентационная работа в 9 классах. Сентябрь 
- май 

Профориентация. Овладение 
психологическими знаниями, основами 
эффективного общения. 

Индивидуальные коррекционно-развивающие 
занятия с детьми с ОВЗ. 

В течение 
года 

Оказание психологической помощи и 
поддержки, разрешение личностных 
конфликтов. 

Индивидуальные и групповые 
коррекционно-развивающие занятия с 
подростками 

В теч.года Профилактика суицидального 
поведения. Коррекция поведения, 
межличностных отношений. 

Регулирование взаимоотношений и 
конфликтных ситуаций среди школьников. 

В теч.года Пресечение всех случаев неуставных 
(школьных) отношений с привлечением, при 
необходимости работников ИДН 

Индивидуальные и групповые занятия 
психолога для уч-ся 9 классов. 
Психологическая помощь в период сдачи 
экзаменов 

В теч.года Психологическая помощь в период 
сдачи экзаменов. Снятие ситуативной 
тревожности 

ЭКСПЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Классно-обобщающий контроль в 5-ых 

классах 
Ноябрь Изучение уровня адаптации 

обучающихся 5 классов к обучению на 2 
ступени, состояние преподавания в 5 
классах. 

Заседание ПМПк № 2. Октябрь 

Адаптация 5 классов. Определение 
путей психолого-медико-педагогического 
сопровождения учащихся с 
трудностями. 

Внеплановое заседание школьного ПМПк В теч.года Психолого-педагогическое 
сопровождение детей «группы риска» 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ  РАБОТА 
Совещание при зам.директора по УВР Октябрь Консультационно-методическая работа 

по сопровождению и созданию 
образовательного маршрута для 
одаренных детей. 

Заседание ПМПк № 3 Декабрь Выявление детей, не усваивающих 



 

 

  

программу основной школы. 
Подготовка к ПМПК 

Заседание ПМПк № 4 Апрель Отслеживание динамики развития детей 
с ЗПР, обучающихся в 
общеобразовательных классах. 

Оформление общешкольного стенда 
«Готовимся итоговой аттестации». 

Ноябрь  

Создание информационного стенда 
«Подготовка к региональному экзамену» для 
учащихся 7,8 классов и их родителей 

Февраль 

Индивидуальная методическая работа 
В теч.года 

а) учеба на психологических 
семинарах; 

б) обмен опытом с коллегами; 
в) повышение квалификации на курсах; 
г) изучение специальной литературы 
д) участие в семинарах 

педагогов-психологов и 
организационно-методических совещаниях 

е) анализ научной и практической 
литературы для подбора 
инструментария, разработки 
развивающих и коррекционных 
программ 

Оформление кабинета В теч.года Обогащение методической базы  

Критерии эффективности реализации модели психолого-педагогического сопровождения 

Эффективность сопровождения определяется в процессе наблюдения за развитием 
личности учащихся и формированием у них навыков компетентности. 

В качестве критериев эффективности сопровождения выделяются: 
Педагогическая эффективность, которая связывается с соответствием личности 

школьника и уровня его достижений поставленным педагогическим задачам в условиях 
внедрения ФГОС. В качестве педагогических задач рассматриваются и диагностируются: 
отсутствие неуспевающих учащихся; 

профессиональное самоопределение; 
активное участие школьника в общественной жизни школы, инициативность, творческое отношение к 

делу; 
• отсутствие признаков девиантного поведения в школе и вне школы; 

• бесконфликтное взаимодействие с одноклассниками; 

• отсутствие конфликтов с педагогами. 

Психологическая эффективность: 
• оптимизация психолого-педагогических условий образовательного процесса, повышение 
оперативности реагирования на запросы участников образовательного процесса; 
• повышение психолого-педагогической компетенции педагогов и родителей, обучающихся; 
• повышение психологической культуры учащихся; 

• субъективное ощущение у ученика комфорта и уверенности в школе; 

• создание системы психологического сопровождения по организации психологически безопасной 
образовательной среды. 
• повышение толерантности в отношениях между участниками образовательного процесса, 
благоприятный психологический климат в ОУ; 

Медицинская эффективность связывается с сохранением психического и физического здоровья 
детей и определяется как динамика хронических заболеваний школьников, представленная в отчетах 
медицинской службы школы. 
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Материально-технические условия реализации АОП НОО обучающихся с 
ЗПР 

Материально-техническое обеспечение начального общего образования обучающихся с ЗПР 
отвечает не только общим, но и их особым образовательным потребностям. 

В связи с этим в структуре материально-технического обеспечения процесса образования 
отражена специфика требований к: организации пространства, в котором обучается ребёнок с ЗПР; 
организации временного режима обучения; техническим средствам обучения обучающихся с ЗПР; 
учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, компьютерным инструментам обучения, 
отвечающим особым образовательным потребностям обучающихся с ЗПР и позволяющих 
реализовывать выбранный вариант программы 

Требования к организации пространства 
В МБОУ СОШ с. Канаевка существуют специально оборудованные помещения для 

проведения занятий с педагогом- психологом, медицинским работником и другими специалистами, 
отвечающие задачам программы коррекционной работы и задачам психолого-педагогического 
сопровождения, обучающегося с ЗПР. 

Для обучающихся с задержкой психического развития создано доступное пространство, 
которое позволит воспринимать максимальное количество сведений через 
аудио-визуализированные источники, а именно удобно расположенные и доступные стенды с 
представленным на них наглядным материалом о внутришкольных правилах поведения, правилах 
безопасности, распорядке /режиме функционирования учреждения, расписании уроков, последних 
событиях в школе, ближайших планах и т.д. 

Организация рабочего пространства, обучающегося с задержкой психического развития в 
классе предполагает выбор парты и партнера. При реализации АОП НОО необходимо обеспечение 
обучающемуся с ЗПР возможности постоянно находиться в зоне внимания педагога. 

Учебно-воспитательный процесс осуществляется в 2-х этажном здании. Занятия проводятся 
в 18 предметных кабинетах и 2 лабораториях, 1 компьютерном классе (с выходом в Интернет), 1 
краеведческом музее. Имеется кабинет для работы школьного психолога библиотека, актовый зал, 
столовая на 108 посадочных мест, спортивный зал, спортивная площадка. 

Таким образом, в целом материально-техническое оснащение позволяет создать условия для 
реализации концепции инклюзивного образования. Школа имеет санитарно-эпидемиологическое 
заключение на право ведения образовательной деятельности. В течение учебного года постоянно 
уделяется внимание улучшению материально - технической базы, охраны здоровья, обеспечению 
санитарно-гигиенического режима работы с детьми с ОВЗ. 

Кабинет педагога - психолога располагаются на первом этаже школы. Психологический 
кабинет можно рассматривать как своеобразное поле взаимодействия практического психолога с 
детьми разного возраста, их родителями и учителями. 

Требования к организации временного режима обучения 
Временной режим образования обучающихся с ЗПР (учебный год, учебная неделя, день) 

устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об образовании 
в РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а также локальными актами МБОУ СОШ 
с. Канаевка. 

Организация временного режима обучения детей с ЗПР соответствует их особым 
образовательным потребностям и учитывает их индивидуальные возможности. 

Сроки освоения АОП НОО обучающимися с ЗПР для варианта 7.1 составляют 5 года (5-9 
классы). 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 5-8 классы - 35 учебных 
недель, 9 класс - 34 учебных недели. 

Для профилактики переутомления обучающихся с ЗПР в годовом календарном учебном плане 
предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 

Продолжительность учебной недели - по рекомендациям ПМПК (при соблюдении 
гигиенических требований к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно 
СанПиН 2.4.2.2821-10). Продолжительность учебного дня для конкретного ребенка устанавливается 
МБОУ СОШ с учетом особых образовательных потребностей обучающегося, его готовности к 
нахождению в среде сверстников без родителей. Распорядок учебного дня обучающихся с ЗПР 
устанавливается с учетом их повышенной утомляемости в соответствии с требованиями к 



 

 

здоровьесбережению (регулируется объем нагрузки по реализации АОП ООО, время на 
самостоятельную учебную работу, время отдыха, удовлетворение потребностей обучающихся в 
двигательной активности). 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР учебного плана, состоящего 
из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, не превышает 
величину недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10. Учебный день 
включает в себя специально организованные занятия   уроки, а также паузу, время прогулки, 
выполнение домашних заданий. Обучение и воспитание происходит, как в ходе занятий / уроков, так 
и во время другой (внеурочной) деятельности обучающегося в течение учебного дня. 

Между началом коррекционных, внеклассных, факультативных занятий, кружков, секций и 
последним уроком рекомендуется устраивать перерыв продолжительностью не менее 45 минут. 

При обучении детей с ЗПР предусматривается специальный подход при комплектовании 
класса общеобразовательной организации, в котором будет обучаться ребенок с ЗПР. Общая 
численность класса, в котором обучаются дети с ЗПР, осваивающие вариант 7.1 АООП НОО, не 
должна превышать 25 обучающихся, число обучающихся с ЗПР в классе не должно превышать 
четырех, остальные обучающиеся - не имеющие ограничений по здоровью 

Требования к учебному и дидактическому материалу 
При освоении АОП ООО обучающиеся с ЗПР обучаются по базовым учебникам для 

сверстников, не имеющих ограничений здоровья, со специальными, учитывающими особые 
образовательные потребности, приложениями и дидактическими материалами (преимущественное 
использование натуральной и иллюстративной наглядности), рабочими тетрадями и пр. на бумажных 
и/или электронных носителях, обеспечивающими реализацию программы коррекционной работы, 
направленную на специальную поддержку освоения ООП ООО. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР обусловливают необходимость 
специального подбора дидактического материала, преимущественное использование натуральной и 
иллюстративной наглядности. 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только на 
обучающегося, но и на всех участников процесса образования. Специфика данной группы требований 
обусловлена большей необходимостью индивидуализации процесса образования обучающихся с ЗПР, 
и состоит в том, что все вовлечённые в процесс образования взрослые должны иметь неограниченный 
доступ к организационной технике либо специальному ресурсному центру в образовательной 
организации, где можно осуществлять подготовку необходимых индивидуализированных материалов 
для реализации АОП ООО. 

Информационно-методическое обеспечение реализации АОП ООО обучающихся с ЗПР 
направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 
образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией программы, 
планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и условиями его 
осуществления. 

Требования к информационно-методическому обеспечению образовательного процесса 
включают: 
1. Необходимую нормативно-правовую базу образования обучающихся с ЗПР. 

2. Получения доступа к информационным ресурсам, различными способами, в том числе к 
электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. 

Финансовое обеспечение реализации АОП НОО обучающихся с ЗПР 
Финансовое обеспечение образования обучающихся с ЗПР осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и учетом особенностей, установленных Федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации». 
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